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СТЬ ОФФИЦІ хЛЬНАЯ.

Распоряженія Святѣйшаго Синода.

Указомъ Св. Синода, отъ 5 ноября сего года за № 10340, 
при церкви въ деревнѣ Бродникѣ, Боровичскаго уѣзда, открытъ 
самостоятельный приходъ изъ священника и псаломщика и на
значено сему причту содержаніе изъ казны но 400 р. въ годъ— 
священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб.
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Указовъ Св. Синода отъ 11 ноября сего года за № 10606, 
при Коровитчинской церкви, Старорусскаго уѣзда, открытъ само
стоятельный приходъ съ причтомъ ивъ священника и псаломщика 
и назначено сему причту содержаніе изъ казны по 400 р. въ 
годъ — священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб., причемъ 
Новгород. Епарх. Начальству поручено назначить причтъ къ
названной церкви не ранѣе, какъ по отводѣ прихожанами цер
ковнаго надѣла земли и по надлежащемъ устройствѣ причтовыхъ 
помѣщеній.

Указомъ Св. Синода, отъ 10 ноября сего года за № 10608, 
при Ягановской церкви, Череповскаго уѣзда, открытъ самосто
ятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика 
и сему причту назначено содержаніе изъ казны по 400 руб. въ 
годъ—священнику 300 руб. и псаломщику ЮО руб.

Указомъ Св. Синода, отъ 7 ноября сего года за № 10463, 
при церкви въ деревнѣ Трубахъ, Боровичскаго уѣзда, открытъ 
самосто и тельный приходъ съ причтомъ изъ священника и пса
ломщика и сему причту назначено содержаніе изъ казны по 
400 руб- въ годъ-священнику 300 руб. и псаломщику 100 р.

Распоряженія Епархіальнаго начальства.

Преподается Архипастырское Его Высокопреосвященства бла
гословеніе.

Валдайскому купцу Ивану Колмакову за устройство сереб
ряной вызолоченной ризы съ рамою для иконы Крещенія Го
сподня въ Валдайской Введенской церкви и женѣ Валдайскаго 
купца Натальѣ Бычковой за устройство серебряной вызолочен
ной ризы къ иконѣ Спасителя съ золоченою рамою въ той же 
церкви, на ихъ собственныя средства.

Іеромонахи Тихвинскаго Большаго монастыря Агаѳангелъ и 
Ефремъ, согласно ходатайству настоятеля монастыря, архиманд
рита Іоанникія, резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 20 
ноября текущаго года за № 5692, награждаются набедрен
никами.
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Печатается въ 'силу резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 
24 октября 1903 г. за № 5255.

ВОЗЗВАНІ Е,

Возлюбленные братіе, православные христіане!

IIТри года назадъ городъ Благовѣщенскъ подвергся стра 
ному бѣдствію. Сосѣдній невѣрный и дикій народъ китайцы,* 
дотолѣ мирно относившійся къ жителямъ г. Благовѣщенска, 
внезапно, безъ предварительнаго заявленія о своей враждебно
сти, сдѣлалъ дикое на городъ нападеніе. Не ожидавшій войны 
и такого вѣроломнаго нападенія, городъ былъ беззащитенъ: онъ 
не имѣлъ ни достаточно войска, ни боевыхъ снарядовъ, ни бое
выхъ укрѣпленій; тогда какъ врагъ все это приготовилъ тайно 
въ изобиліи. Городу, при такой беззащитности, угрожала пол
ная гибель, а населенію полное истребленіе, со всѣми, возмож
ными при этомъ, ужасами дикаго варварства, насилій, звѣрска
го издѣвательства и истязаній. Вмѣстѣ съ гибелью города, угро
жали поколебаться честь и слава нашего дорогого отечества 
среди всѣхъ невѣрныхъ народовъ Востока. Моментъ былъ страш
ный и полный смертельнаго отчаянія. Но Господь, великій въ 
милости и щедротахъ, явилъ великое чудо милости Своей надъ 
беззащитнымъ городомъ- Девятнадцать дней безпрерывно злоб
ствовавшій врагъ сыпалъ въ городъ смертоносными снарядами— 
и однако никого, или почти никого, убитыхъ. Девятнадцать 
дней бросалъ онъ огонь въ снарядахъ въ городъ, цри удушаю
щемъ зноѣ и сухости,—и однако городъ, почти весь построен
ный изъ дерева, остался цѣлъ и невредимъ. Девятнадцать дней 
Соборъ Богоматери былъ цѣлью выстрѣловъ на близкомъ разсто
яніи— и однако пи одинъ изъ разрушительныхъ снарядовъ, да
же не коснулся сего святилища Божія. Девятнадцать дней врагъ 
видѣлъ предъ собою совершенно обмелѣвшую отъ зноя рѣку—и 
однако, какъ бы удерживаемый какою то неодолимою тайною 
силою, не дерзнулъ переправиться черезъ нее, чтобы предать
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огню и мечу завѣдомо для него беззащитный городъ. Видимо, 
Матерь Божія, Покровительница сего города, имя величайшаго 
событія изъ жизни Которой онъ носитъ, стала за него Стѣною 
Необоримою и закрыла его отъ дикихъ враговъ, внушая имъ 
непобѣдимый страхъ. Умиляясь сердцемъ отъ сего дивнаго чуда 
милости Царицы Небесной, всѣ мы жители города положили въ 
своихъ сердцахъ святое намѣреніе воздать за сіе славу и благо
дареніе ей, Необоримой нашей Заступницѣ, построеніемъ новаго 
благолѣпнаго каѳедральнаго собора во имя ея Благовѣщеніи, 
взамѣнъ существующаго деревяннаго бѣднаго, жалкаго и при
шедшаго въ крайнюю ветхость. Но одни мы, вслѣдствіе обѣд
ненія города и края отъ бывшей войны, не въ силахъ совер
шить сіе велик.е дѣло. Посему, одушевляемые и вспомоществу- 
емые даннымъ намъ благословеніемъ Св. Сѵнода, съ надеждою 
молимъ васъ, возлюбленніи братіе православные христіане всей 
необъятной Россіи, придти къ намъ на помощь въ увѣковѣче
ніи сего чуднаго заступленія Матери Божіей, такъ дивно и все- 
мощно спасшей нашъ городъ, а вмѣстѣ съ нимъ и честь, славу 
и мощь нашего дорогого отечества въ глазахъ всѣхъ невѣрныхъ 
народовъ Востока.

Въ дополненіе къ циркулярному указу Консисторіи отъ 4 
августа с. г- за № 9777, симъ объявляется настоятелямъ и на
стоятельницамъ монастырей, настоятелямъ соборовъ и церквей, 
чтобы сборъ пожертвованій въ пользу Воинскаго благотворитель
наго общества Бѣлаго креста, имѣющій быть 6 января 1904 г. 
представили чрезъ благочинныхъ не въ Новгородскую Духовную 
Консисторію, а въ Комитетъ этого Общества, согласно его прось
бѣ къ о.о. благочиннымъ епархіи.

Отъ Старорусскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совъта

Старорусское Отдѣленіе Новг. Енар. Учил. Сов. честь имѣетъ 
довести до свѣдѣнія Г.г окончившихъ курсъ Духовной Семи
наріи, что при Лѣшенской и Великосельской церковно-приходскихъ
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школахъ (Лѣшенскаго прихода съ раскольническимъ населеніемъ) 
имѣются свободныя учительскія вакансіи съ вознагражденіемъ по 
300 руб- за годъ; желающіе занять означенныя мѣста благо
волятъ подать свои заявленія въ Старорусское Отдѣленіе Нов- 
городскаго Епарх. Уч. Совѣта.

виженіе и перемѣны по службѣ.

На праздное священническое мѣсто къГригино-Муравьѳвской
церкви, Устюжнскаго уѣзда, перемѣщенъ священникъ Воронин- 
чжой церкви, Череповскаго уѣзда, Петръ Башаринъ, 10 ноября.

На священническое мѣсто къ Чуровской церкви, Черепов
скаго уѣзда, перемѣщенъ священникъ Елизаровской церкви того- 
же уѣзда Александръ Соловьевъ, 21 ноября.

Священникъ Боровичскаго Троицкаго собора Алексѣй Миро
любовъ, по прошенію, уволенъ заштатъ, 21 ноября.

Праздныя вакансіи.

Священническія: При Плишкинской, Ягановской, Воронин-
ской, Елизаровской и Антипинской единовѣрческой церквахъ— 
Череповскаго уѣзда, Бродниковской и Трубской—Боровичскаго 
уѣзда и при Коровитчинской—Старорусскаго уѣзда.

Діаконскія: При Лентьевской —Устюжнскаго уѣзда, Пеньков
ской— Старорусскаго уѣзда, Голинской—Новгородскаго уѣзда, 
Дрегольской—Тихвинскаго уѣзда, и Перской Устюжнскаго уѣзда.

Псаломщическія: При Медвѣдевской—Валдайскаго уѣзда,
Бродниковской и Трубской—Боровичскаго уѣзда, Коровитчин
ской —Старорусскаго уѣзда, Ягановской—Череповскаго уѣзда.
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Денежныя поступленія.

За обыскныя книги.
При рапортахъ благочинныхъ: протоіерея Кирилла Вино

градова за № 207 — 5 рублей, священника Павла Ильменскаго 
№ 518—5 рублей.

За бланковые листы и свидѣтельства.
При рапортахъ Игумена Платона № 160—4 рубля 20 к.г 

священника Николая Вишневскаго № 562 — 3 рубля и Конторы 
Новгородскаго Архіерейскаго дома № 226 — 1 рубль 50 коп.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла
Секретарь Консисторіи Д. Андреевъ,
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Осмѣянная добродѣтель. *)

Блажени кротцыи: яко 
тіи наслѣдятъ землю.

Христовы заповѣди блаженства можно уподобить лѣстницѣ, 
постепенно, какъ по ступенямъ, возводящей человѣка отъ земли 
на небо. Первая ступень этой лѣстницы, основная христіанская 
добродѣтель—это смиреніе, сознаніе своей грѣховности, своей 
духовной бѣдности: кто не созналъ себя грѣшникомъ, за кото
раго умеръ Христосъ, тотъ и не началъ быть Христіаниномъ. 
Смиреніе ведетъ человѣка къ скорби о своихъ грѣхахъ, вызы
ваетъ слезы сокрушенія о своей недостойной жизни. Вотъ по
чему Божественный Учитель нашъ, ублаживши нищихъ духомъ, 
называетъ далѣе блаженными плачущихъ.

Отъ этихъ двухъ добродѣтелей, разъясненныхъ на прежнихъ 
бесѣдахъ, раждаются новыя.

Въ жизни обычной всякій, вѣроятно, наблюдалъ, что сле
зы облегчаютъ душу и что послѣ мрачной скорби въ сердце 
проникаетъ откуда то примиряющій лучъ радости. Въ жизпи 
духовной, религіозно-нравственной, происходитъ тоже самое: 
глубокая печаль о грѣхахъ, искренняя скорбь о своихъ безза
коніяхъ, смягчая наше сердце, мало-по-малу проливаютъ въ 
него какой то неземной миръ и отраду. На душѣ человѣка 
вдругъ станетъ свѣтло, тепло, тихо, какъ на морѣ послѣ бури; 
вдругъ онъ ощутитъ въ себѣ милосердіе Божіе, какъ заблудив
шійся сынъ объятія Отца,—и захочется ему всѣхъ прощать безъ 
устали, все терпѣть безъ ропота, какъ терпѣлъ и прощалъ его 
самого Господь. Это тихое, ясное, любовное настроеніе, стано
вясь постоянною чертою характера смиреннаго человѣка, дѣлаетъ 
его незлобивымъ, кроткимъ. Потому то Господь Іисусъ Христосъ 
послѣ нищихъ духомъ и скорбящихъ говоритъ о кроткихъ: 
это—третья ступень лѣстницы, ведущей пасъ ,въ горній міръ.

♦) Внѣбогослужебная бесѣда, сказанная въ Новгородскомъ Софійскомъ 
соборѣ.
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Никто не взойдетъ на нее, если сперва не утвердится на первыхъ 
двухъ, если но сознаетъ своего нравственнаго убожества и не 
оплачетъ своего паденія.

Что же такое кротость, какъ евангельская добродѣтель?
Простой, обычной вѣжливости, свѣтской предупредительности 

и мягкости въ обращеніи вовсе не достаточно для человѣка, 
чтобы назвать его кроткимъ: иной мягокъ по природѣ и ти
хость его нрава, стало быть, еще не 'подвигъ и не добродѣтель;
иной сдержанъ по расчетамъ, иной молчаливъ по малоду 
иной всему подчиняется по слабоволію... Кротость есть укроще
ніе себя, подавленіе своихъ гнѣвныхъ чувствъ, обузданіе и 
смиреніе своихъ страстныхъ порывовъ. Это есть миръ души, не 
волнуемой ни завистью, ни гордостью, ясность духа, не возму
щаемаго обидою, какъ бы послѣдняя ни казалась тяжелою. Это 
есть такое настроеніе, когда человѣкъ ударившему его по одной 

[ѳкѣ готовъ подставить и другую, когда онъ благословляетъ
проклинающаго его и молится за творящаго ему напасть, по 
великому завѣту Христову (Мѳ. V).

Какъ таковая, кротость не дается сразу: ее нужно вырабо- 
тывать въ себѣ упорнымъ трудомъ. Ужь слишкомъ въ насъ много 
себялюбія, самомнѣнія и гордости, чтобы намъ не гнѣваться, не 
раздражаться. Ужь слишкомъ мала и холодна любовь наша къ 
ближнимъ, чтобы умѣть намъ не обижаться на ихь вольныя или 
невольныя огорченія. Скажутъ намъ слово, иногда совершенно 
спроста, безъ задней мысли, и мы оскорбляемся; сердимся на 
пустяки; усматриваемъ униженіе въ томъ, что насъ не унижаетъ; 
долго помнимъ обиду ближняго и измышляемъ ему месть, забы
вая слово Писанія, что судъ и отмщеніе принадлежатъ только 
одному Богу (Рим. XII, 19). Обидчивость людей вѣка сего,— 
.нервнаго*, по модному мнѣнію, приводимому въ извиненіе пре
ступности и нравственнаго разслабленія общества, но лукаваго, 
прелюбодѣйнаго, и невѣрнаго по непреложному суду Христову 
(Мѳ., ХП, 39; ХѴП, 17 и др.),—достигла крайней болѣзнен
ности: многіе, особенно люди съ претензіей на образованность, 
въ этомъ отношеніи стали какими то недотрогами, и изъ-за 
простого, неосторожнаго слова, отдаленнаго намека дѣлаются 
заклятыми врагами другъ .друга, вызываютъ другъ друга на 
поединки и чтобы сохранить свою мнимую честь, покушаются на 
здоровье и жизнь ближняго. Недавно печаталось въ газетахъ о 
дуели, которая произошла изъ-за ссоры между двумя близко 
знакомыми лицами, а ссора началась изъ-за того, что одинъ 
случайно столкнулъ шляпу другого. Дуель кончилась убійствомъ...
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Мстительность среди теперешнихъ христіанъ царитъ какъ 
среди грубыхъ язычниковъ, съ тѣмъ только различіемъ, что 
проявляется она въ болѣе тонкихъ, прикрытыхъ, замаскирован
ныхъ формахъ, соотвѣтственно „просвѣщенному" вѣку. Впрочемъ 
въ послѣднее время здѣсь произошелъ „ прогрессъ насиліе и 
грубость скинули съ себя личину и выступили открыто, какъ 
типъ, какъ нормировка жизни. Со „дна" поднимается новая по
рода людей съ новымъ міровоззрѣніемъ...

Кажется, никогда христіанское ученіе о кротости
вергалось столь злымъ насмѣ II камъ, какъ теперь.

не под- 
Безумный

Ницше называетъ Евангеліе моралью рабовъ и доказываетъ, что 
право на жизнь принадлежитъ только сильнымъ. Онъ смѣется 
надъ терпѣніемъ и издѣвается надъ тѣмъ, кто прощаетъ обиды... 
Книги его читаются на расхватъ, стало быть, нашли въ серд
цахъ многихъ благопріятную почву, дали многимъ желаемый 
образъ мыслей. У насъ, въ русской литературѣ, явился даже 
особый писатель, возлюбившій босяковъ съ ихъ распущенностью, 
цинизмомъ и своеволіемъ. Говоримъ о Горькомъ, котораго чита
ютъ многіе съ упоеніемъ, съ услажденіемъ, съ похвалою, только 
не литературному таланту автора, а его героямъ, сбросившимъ 
съ себя „цѣпи" условностей и „сильнымъ своею свободою"...

Существованіе типовъ Горькаго—дурное знаменіе времени, 
какъ появленіе буревѣстника надъ моремъ. Но еще опаснѣе, 
что типы эти находятъ себѣ сочувствіе въ обществѣ, не встрѣ
чаютъ себѣ нравственнаго противодѣйствія, должнаго отпора ихъ 
деморализующему вліянію. Уже теперь слышатся жалобы на, 
такъ называемыхъ, хулигановъ, озорниковъ, которые даже въ 
столицахъ среди бѣлаго дня нападаютъ на проходящихъ. Чего же 
дальше ждать, если зло укоренится въ общественной жизни? 
Къ чему придемъ мы, если послушаемся новой философіи и вмѣ
сто Евангелія возьмемъ за правило поведенія звѣронравную мо
раль, возводящую насиліе въ добродѣтель, въ средство создать 
новую породу людей въ новой обстановкѣ?! Страшно становится 
за Св. Русь, у которой силятся отпять ея безцѣнное сокро
вище-вѣру Христову, съ ея исконными добродѣтелями—кро
тостью народнаго духа, сердоболіемъ, сострадательностью и жа
лостливостью!...

Древніе язычники говорили: если увидишь на улицѣ степен
наго юношу, скромно одѣтаго, съ опущенными взорами, то знай, 
что это послѣдователь новой вѣры, поклонникъ Распятаго. А 
теперь приходится сказать: если ты въ христіанскомъ городѣ 
увидишь молодого человѣка, съ горделивымъ взглядомъ, пре-
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зрительно на всѣхъ смотрящаго, то знай, что это въ душѣ 
язычникъ и бойся оскорбленія, на которое у него развязаны 
руки новымъ просвѣщеніемъ!...

Нѣтъ, не отъ того погибнетъ міръ, что на землѣ распро
странится христіанство—рабская мораль, разслабляющая, будто бы, 
человѣчество, какъ думаютъ нѣкоторые нынѣшніе мудрецы, а 
отъ того, что забыто будетъ Евангеліе съ его проповѣдію любви, 
кротости и всепрощенія и на мѣсто его станетъ новое ученіе, по 
которому сильные уничтожатъ слабыхъ и примутъ на себя 
.образъ и печать звѣря', какъ предсказано въ Апокалипсисѣ 
Іоанна Богослова!... Не грубою физическою силою держится міръ 
и строится жизнь людей, а стоитъ онъ на праведникахъ и со
зидается религіозно-нравственнымъ духомъ. Христіанство никого 
не развратило и не разслабило, а напротивъ—воспитало необо
зримый сонмъ богатырей духа, какихъ міръ не зналъ. Они, 
эти чудные богатыри, были кротки, дѣтски незлобивы, съ свѣт
лымъ лицомъ восходили на кресты и костры или молились въ 
пустыняхъ, но царства падали предъ именемъ Христовымъ и 
пустыни зацвѣтали, яко кринъ... Посему, не глумиться нужно 
надъ .культомъ Голгоѳы", какъ называютъ теперь нѣкоторые 
христіанство, а учиться умѣнью понимать чужія страданія и 
быть кроткимъ въ »вг»ихъ собственныхъ, ибо на новомъ небѣ и 
на новой землѣ, которыхъ мы, по обѣтованію Божію, чаемъ 
(2 Пѳтр. III, 13), живетъ правда, а не насиліе, ангельская 
чистота и незлобіе, а не мрачная страсть и разнузданность...

Но какъ, спрашивается, воспитать въ себѣ кроткій духъ? 
Лучшій отвѣтъ на этотъ вопросъ находится въ твореніяхъ Св. 
отцовъ и писаніяхъ христіанскихъ аскетовъ—подвижниковъ: 
они сами достигли духовнаго безмятежія и полной негнѣвливости 
и насъ могутъ, какъ опытные руководители, направить на путь 
добродѣтели. „Начало кротости, говоритъ преподобный Іоаннъ 
Лѣствичникъ, молчаніе устъ при возмущеніи сердца*. Это 
значитъ: когда тебя обижаютъ, раздражаютъ, ты не выходи изъ 
себя, а стерпи, смолчи, перенеси обиду въ сердцѣ своемъ. Труд
но это, зато въ высшей степени благодѣтельно—во-первыхъ по
тому, что слово, сказанное въ раздраженіи и гнѣвѣ, можетъ 
быть грубо, необдуманно и только усилитъ вражду, а во-вто
рыхъ потому главнымъ образомъ, что сдерживаніе гнѣва отъ 
внѣшнихъ проявленій, загражденіе устъ при раздраженіи мало- 
по-малу укрощаетъ наши страсти внутри насъ самихъ, мало- 
по-малу дѣлаетъ насъ менѣе обидчивыми, болѣе благоразумными, 
способными владѣть своими помыслами —смирять свою гордость
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и не питать въ своемъ сердцѣ зла на ближняго. Это есть, по 
выраженію того же Лѣствичника, безмолвіе помысловъ въ 
крайнемъ душевномъ смятеніи, „средина кротости*. Отсюда 
не далеко и то блаженное состояніе, когда душевная буря уля
жется, страсти смолкнутъ, себялюбіе умретъ, и въ сердцѣ чело
вѣка водворится особый миръ и тихая свѣтлая любовь ко всѣмъ. 
Тутъ уже самыя злыя огорченія перестанутъ тебя смущать, са
мыя явныя обиды не станутъ мучить... Почитайте „житія свя
тыхъ", и вы увидите—откуда бралась у этихъ, по-истинѣ, бо
гатырей духа сила платить добромъ за зло, какъ это они бла
гословляли своихъ недруговъ, какъ помогали своимъ обидчи
камъ... О, еслибы проповѣдники новой морали попристальнѣе 
вглядѣлись въ нравственный обликъ этихъ „рабовъ* Божіихъ и 
посерьезнѣе вдумались въ законы міровой жизни: они пали бы 
ницъ предъ ихъ духовнымъ величіемъ и перестали бы издѣваться 
надъ тѣмъ, что достойно вѣчнаго и всеобщаго поклоненія!...

Высшій образецъ добровольнаго смиренія и кротости явилъ 
намъ въ лицѣ Своемъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Царь 
славы, предъ которымъ трепещутъ Херувимы и Серафимы—Онъ 
не устыдился стать человѣкомъ и поселился среди людей. Для 
рожденія не дали Ему мѣста въ человѣческомъ жильѣ, а отвели 
скотскую стаю; вскорѣ, еще младенцемъ, пришлось Ему бѣжать 
въ Египетъ отъ преслѣдованій подозрительнаго Ирода. Послѣ, 
когда Онъ выступилъ на общественное служеніе и сталъ пропо- 
вѣдывать, жизнь Его сдѣлалась одною великою скорбію, однимъ 
сплошнымъ огорченіемъ. Онъ училъ людей истинѣ и добру, а тѣ 
гнали Его изъ города въ городъ. Онъ говорилъ имъ о чистотѣ 
сердца, незлобіи, прощеніи обидъ, а тѣ хватали камни, чтобы 
побить Его. Онъ исцѣлялъ бѣсноватыхъ, а тѣ утверждали, что 
дѣлаетъ Онъ это силою діавола. За то, что Онъ, пришедшій 
взыскать и спасти погибшихъ, пе отвергалъ грѣшниковъ, бесѣ
довалъ съ ними, не гнушался ихъ хлѣба, Его называли другомъ 
мытарейи грѣшниковъ, распространяли о Немъ въ народѣ дур
ные слухи, называли Его ядцею и винопійцею. Онъ не сдѣ
лалъ никакою грѣха, и не было лести въ устахъ Ею 
(I Петр. II, 22), а Его называли льстецомъ и обманщикомъ. 
Онъ пришелъ „исполнить законъ и пророки*, а о Немъ гово
рили, что раззоряетъ законы и оскверняетъ субботу... Какъ на 
разбойника вышли на Него толпою съ оружіемъ и кольями и 
Его, безгрѣшнаго, судили какъ злодѣя. Надъ Нимъ издѣвались, 
какъ хотѣли: плевали Ему въ глаза; ударяли по ланитамъ, 
раздѣвали и одѣвали въ потѣшныя одежды- Осмѣяннаго, опо-
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покоя:

дѣлаютъ! (Лк.

на землѣ! Такой 
Не даромъ вели- 
Спасителя міра,

зореннаго, избитаго, Его приколотили ко кресту среди завѣдо
мыхъ злодѣевъ, какъ злодѣя. Но и тутъ Ему не дали 
Онъ истекалъ кровью за міръ, а Ему злобно говорили: сойди 
со креста! Онъ изнемогалъ отъ жажды и вмѣсто воды даютъ 
Ему горькую желчь!.. Кто бы не возмутился тутъ духомъ! Кто 
бы остался покоенъ, видя такую черную неблагодарность со 
стороны тѣхъ, кому оказывается благодѣяніе, за кого прино
сится въ жертву самая жизнь?!.. Но что мы слышимъ со креста? 
Божественный Страдалецъ не проклинаетъ Своихъ безчеловѣч
ныхъ мучителей, не призываетъ на нихъ грома и молніи, не 
укоряетъ, будучи г/корЯемъ, а тихо, кротко молится о нихъ: 
Отче, прости имъ, ибо не знаютъ, что 
ХХШ, 34).

Такой молитвы еще никто не произносилъ 
кротости еще никто не проявлялъ до Христа! 
кій Исаія, созерцавшій изъ глубины вѣковъ 
какъ Агнца непорочнаго, безмолвно идущаго на закланіе, боялся 
заговорить объ этомъ въ слухъ: ему казалось, что люди не 
повѣрятъ самой возможности такого незлобія при крайнемъ уни
чиженіи. Господи, кто вѣрова слуху нашему? И мышца 
Господня кому оіпкрыся? Возвѣстихомъ яко отроча предъ 
нимъ, яко коренъ въ земли жаждущей, нѣсть вида Ему, 
ниже славы: и видѣхомъ Его, и не имягие вида, ни доброты, 
но видъ Его безчестенъ, умаленъ паче всѣхъ сыновъ чело
вѣческихъ... И. Той, зане озлобленъ быстъ, не отверзаетъ 
устъ своихъ: Яко овча на заколеніе ведеся, и яко агнецъ 
предъ стригущимъ его безгласенъ, тако не отверзаетъ устъ 
Своихъ (Ис. 53 гл.)!.. Не даромъ и Самъ Божественный Му
ченикъ, еще при жизни, всѣхъ призывалъ къ Себѣ, обѣщая упо
коеніе и миръ смятеннымъ душамъ въ кротости Своей: пріидите 
ко Мнѣ—и научитеся отъ Мене, Яко кротокъ есмъ и 
смиренъ сердцемъ (Мѳ. XI, 28, 29)!.. И какъ отъ солнца 
исходитъ свѣтъ, отъ огня зажигается огонь, отъ Этого Крот
каго Отрока Господня зародилась на грѣшной землѣ небесная 
кротость и будетъ существовать она и плѣнять людскія сердца, 
дондеже пріидетъ день Господень, какъ бы ни смѣялись надъ ней 
растлѣнные умомъ: возсіяетъ и не потухнетъ, дондеже по
ложитъ на земли судъ, и на имя Его языцы уповати 
имутъ (Ис. 42, 4). Никто,—говоримъ, не молился тою молит
вою, какая раздалась на Голгоѳѣ со срединнаго креста въ ту 
великую пятницу, но зато послѣ всѣ истинные ученики Христовы 
умираютъ съ молитвою на устахъ о прощеніи враговъ своихъ.
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Вотъ первый мученикъ за Христа архидіаконъ Стефанъ, осы
паемый градомъ камней, преклонивъ колйяа, взываетъ: Господи, 
не поспіави имъ грѣха сею (Дѣян. VII)! Вотъ Андрей, пер
возванный Апостолъ, три дня виситъ на крестѣ и не переста
етъ учить народъ вѣрѣ Христовой и чистой жизни! Вотт> Петръ 
первоверховный, какъ милости, проситъ у своихъ мучителей 
распять его внизъ головою, не считая себя достойнымъ умирать 
по образу Учителя!.. И это мужество при смерти, эта кротость 
въ мученіяхъ зависѣли не отъ пола и не отъ возраста: св. муче
ницы, отроки и отроковицы и даже малолѣтнія дѣти умирали съ 
такою же радостью, съ такимъ же всепрощеніемъ и молитвою 
за своихъ ругателей и обидчиковъ!. Говорить ли о преподоб
ныхъ и святителяхъ, какъ они умывали ноги разбойникамъ, какъ 
помогали хищникамъ выносить изъ кельи свое убогое имущество 
и тѣмъ приводили ихъ въ покаяніе, какъ терпѣли они всена
родныя ругательства и клеветы, благословляя враговъ, какъ 
оказывали они тайную [помощь своимъ зложелателямъ?! Не до
станетъ ни времени, пи силъ перечислить сихъ доблестныхъ 
мужей! Отъ древнихъ временъ до послѣднихъ дней совершается 
это чудо побѣды зла добромъ и полнаго забвенія самыхъ тяж
кихъ обидъ, какъ будто ихъ и не было. Вотъ великій нашъ 
святитель Тихонъ Задонскій падаетъ на колѣни предъ иностран
цемъ, ударившимъ его въ запальчивости при спорѣ о вѣрѣ; па
даетъ и говоритъ: „прости меня, что я довелъ тебя до гнѣва-, 
и этимъ смиреніемъ своимъ, этою кротостью онъ побѣждаетъ 
сердце собесѣдника... Вотъ Божій старецъ Серафимъ Саровскій, 
избитый почти до смерти злыми людьми, требовавшими отъ него 
денегъ, ходатайствуетъ предъ монастырскимъ начальствомъ о про
щеніи своихъ обидчиковъ и отпускаетъ ихъ съ миромъ и любо
вью!.. Какое величіе духа! Какая сила характера! И кто, без
пристрастно относящійся къ вопросамъ жизни, станетъ послѣ сего 
утверждать, что христіанство будто бы, разслабляетъ человѣче
ство, ведетъ его къ обезличенію и къ погибели?!..

Кроткіе, по обѣтованію Христову, наслѣдятъ землю. Это 
слово уже отчасти исполнилось на послѣдователяхъ Евангелія: 
незнатные, худородные галилеяне—рыбаки, какъ ихъ но пре
слѣдовали, какъ не гнали съ лица земли, одержали верхъ надъ 
силами язычества, первенствующіе христіане — рабы и ученики 
„рабской морали", хотя скрывались долгое время въ подзе
мельяхъ и катакомбахъ, по всей землѣ утвердили имя Хри
стово, стали вселенскою церковію, возглавляемою Христомъ. Крот
кіе же и незлобивые будутъ наслѣдниками и той новой земли,
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которой мы чаемъ, и тогда-то въ полнотѣ исполнится слово 
Господне о блаженствѣ этихъ чистыхъ душъ. На кою воззрю, 
токмо на кроткаго, молчаливаго и трепещущаго словесъ 
Моихъ? спрашиваетъ Господь. И кого Христосъ приблизитъ къ 
Себѣ, какъ не того, кто, подобно Ему, кротокъ и смиренъ 
сердцемъ?!..

Иосему-то, братіѳ мои, если мы желаемъ стать наслѣдника
ми Божіихъ благословеній, гражданами той новой земли, сынами 
царствія, намъ необходимо воспитать въ себѣ кроткій духъ, 
мягкое, любящее, незлобивое сердце. Конечно, трудно, очень 
трудно не сердиться, когда сердятъ, не гнѣваться на обидчиковъ, 
не раздражаться при оскорбленіи, но намъ, кромѣ заповѣди, 
даны всѣ средства и орудія сдерживать свои страсти и побѣ
ждать зло добромъ. Средства эти постоянное памятованіе о 
своихъ собственныхъ грѣхахъ и недостаткахъ, а орудіе— 
Св. Крестъ, на которомъ умеръ Единородный Сынъ Божій, 
молясь за враговъ. Намъ нужно непрестанно молиться о 
великихъ дарахъ смиренія и терпѣнія и въ кротости возращать 
въ себѣ слово евангельское, могущее спасти души наши (Іак. 
I, 21). Если возможно съ вашей стороны, увѣщеваетъсв. Ап. 
Павелъ, будьте въ мирѣ со всѣми людьми... Не будь по
бѣжденъ зломъ, но побѣждай зло добромъ (Рим. XII, 
14 — 21). Аминь.

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Сергій.

I Изъ жизни И исторіи епархіи.
Сообщеніе.

1 декабря, въ понедѣльникъ, съ вечернимъ поѣз
домъ, изволилъ прибыть изъ С.-Петербурга въ Новго
родъ Высокопреосвященнѣйшій Гурій, Архіепископъ 
Новгородскій и Старорусскій.

Освященіе придѣла въ честь Тихвинской Божіей 
Матери въ селѣ Пестовѣ, Демянскаго уѣзда.

27 октября 1903 года въ селѣ Пестовѣ, Демянскаго уѣзда, 
совершено освященіе придѣла въ честь Тихвинской Божіей Ма-
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тери въ новоустроенной теплой церкви. Чинъ освященія совершалъ 
Демянскій протоіерей Валеріанъ Рождественскій въ сослуженіи 
мѣстнаго о. Благочиннаго священника Александра Ростовцева и 
еще четырехъ священниковъ и двухъ діаконовъ. Всенощное и 
позднюю литургію весьма стройно пропѣлъ хоръ сосѣдней Вельев- 
ской церкви. Послѣ запричастнаго стиха мѣстнымъ священникомъ 
было произнесено поученіе, ниже помі>щаемое. Не смотря на 
осеннюю бездорожицу, на торжество собралась такая масса народу, 
что въ расширенномъ храмѣ помѣстилось не больше половины 
богомольцевъ.

Торжество освященія было большой радостью для прихожанъ. 
До сихъ поръ однопрестольяый Пестовскій храмъ былъ очень 
малопомѣстителенъ и неблаголѣпенъ. Нужду въ расширеніи храма 
прихожане давно сознавали, но до послѣднихъ годовъ не рѣ
шались приступить къ столь трудному дѣлу. Исполненіемъ сво
ихъ желаній прихожане обязаны больше всего одной доброй 
старицѣ—живущей въ селѣ Пестовѣ дьяческой вдовѣ Маріи 
Симеоновнѣ Смирновой (урожденной Нестовской). Старица эта по 
всей справедливости должна быть отнесена къ числу невѣдомыхъ 
міру подвижницъ. Болѣе сорока лѣтъ (теперь ей 77 лѣтъ) она 
проводитъ совсѣмъ особенную жизнь, чуть не цѣлый день молясь 
и не выходя изъ дому никуда, кромѣ храма Божія. За свою 
добрую жизнь Марья Семеновна пользуется глубокимъ уваженіемъ 
окрестныхъ жителей. Почти каждый день у вей бываютъ посѣ
тители—кто за добрымъ совѣтомъ, кто съ просьбою помолиться. 
Посѣтители приносятъ М. С. деньги и холстъ, которые М. С. 
до послѣдняго времени отправляла на Аѳонъ въ Пантелеимонов- 
скій монастырь *). Вліяніемъ М. С. на своихъ почитателей и 
воспользовался мѣстный новоопредѣлепный священникъ. Въ 1895 г. 
съ благословенія посѣтившаго Пестовскую церковь Высокопрео
священнаго Архіепископа Ѳеогноста, онъ убѣдилъ Марью Семе
новну располагать своихъ почитателей къ пожертвованіямъ на 
расширеніе Пестовскаго храма. Съ тѣхъ поръ М. С. стала по
сылать на Аѳонъ только тѣ деньги я холстъ, которые вринося- 

(ими назначались исключительно па Аѳонъ, а остальные стала 
отдавать въ свою церковь. Вотъ тогда и явилась возможность 
приступить къ дѣлу расширенія храма. Когда получено было разрѣ
шеніе Епархіальнаго Начальства на расширеніе Пестовскаго храма, то 
къ М. С. стали поступать и крупныя жертвы. Такъ, пожслав-

II

*) Болѣе подробныя свѣдѣнія о личности и жизни М. С. готовятся къ 
печати.
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шіе остаться неизвѣстными принесли ей: одинъ—два раза по 
200 руб. и трое по 100 р., а отставной солдатъ деревни 
Замоіпья Алексѣй Трифоновъ два раза далъ но 200 р. и въ 
третій 600 р. Благодаря этимъ добрымъ людямъ и выданной 
Епархіальнымъ Начальствомъ сборной книжкѣ, Пестовскій храмъ 
былъ очень скоро расширенъ. Послѣ Пасхи 1902 года разобрана 
была колокольня и западная часть храма и устроена на этомъ 
мѣстѣ теплая церковь восемь саженъ длины и ширины съ новою 
трехъярусною колокольнею. При расширеніи храма приложена 
была особенная забота, чтобы не нарушить стиля старой церкви. 
По этому архитектура старой церкви до мелочей соблюдена въ 
новопристроенной церкви, колокольнѣ и входномъ крыльцѣ съ 
колоннадой., Ко дню освященія пожертвованы прекрасные сере
бряные вызолоченные сосуды—потиръ, дискосъ и проч. цѣною 
въ 210 р. (Евдокіей Ивановной Авдѣевой), а также люстра, 
металлическія хоругви, облаченіе на престолъ и т. п. Фронтонъ 
надъ входнымъ крыльцомъ украшенъ рѣзнымъ вызолоченнымъ 
сіяніемъ—жертва Графа Николая Николаевича Толстого—Пред
сѣдателя строительной Коммиссіи. Нѣкоторыми почитателями 
М. С. пожертвовавъ запрестольный образъ Спасителя, писанный 
на Аѳонѣ. Нарядный иконостасъ вполнѣ добросовѣстно сработанъ 
Боровичскимъ мастеромъ Уар. Вас. Макаровымъ.

Постройка Пестовской церкви ознаменовалась событіемъ, 
которое нельзя иначе назвать, какъ чудомъ милости Божіей. 
7 іюня 1903 г. часовъ въ 9 утра второй сынъ священника 
Иванъ Устрицкій 0 лѣтъ, бывши съ отцомъ на постройкѣ, 
незамѣтно ускользнулъ отъ него и поднялся по лѣстницамъ во 
второй ярусъ колокольни Здѣсь ему пришла опасная мысль— 
изъ окна колокольни перебраться на наружные, уже полуразо
бранные лкса, и онъ, съ высоты одиннадцати аршинъ, упалъ на 
каменный бутъ, устраиваемый для крыльца. Поднятый безъ 
сознанія отцомъ, онъ со слабымъ стономъ былъ принесенъ до
мой. На правомъ вискѣ ясно отпечатлѣлись камни, на которыхъ 
упавшій лежалъ, и на правомъ бедрѣ была значительная ссади
на. Не болѣе какъ черезъ 5 минутъ послѣ паденія, больной 
от" рылъ глаза и сталъ говорить совершенно сознательно. Толь
ко жаловался на боль 'виска и бедра. Призванный фельдшеръ, 
осмотрѣнъ больнаго, нашелъ, что перелома костей нигдѣ нѣтъ, 
а изслѣдовавъ температуру, пульсъ и сердце больнаго, онъ уди
вился и сказалъ: „99 за то, что мальчикъ останется живъ. 
Въ такихъ случаяхъ медицина почти безсильна, но тутъ явное 
чудо“. Больнаго си іьно клонило ко сну, но сонъ прерывался
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кровавою рвотою, послѣ которой больной чувствовалъ себя бод
рѣе и говорилъ. Въ теченіе дня больнаго рвало семь разъ, 
причемъ крови становилось все меньше, и больной чувствовалъ 
себя все лучше. Вечеромъ онъ уже не спалъ и попросилъ ка
рандашъ и бумагу, чтобы рисовать что нибудь. Ночь провелъ 
совершенно спокойно. Утромъ на второй день фельдшеръ не 
только убралъ ледъ съ головы больнаго, но и позволилъ ему 
встать и ходить. Очевидцы паденія—каменщики—не вѣрили, 
что мальчикъ уже ходитъ и повѣрили только тогда, когда онъ
подошелъ къ растворенному окну и сталъ разговаривать съ ни
ми. Въ этотъ же день онъ вышелъ на улицу, но, почувствовавъ 
головокруженіе, возвратился домой, а третій цѣлый день онъ 
уже игралъ на улицѣ; о паденіи напоминали только обвязки на
ушибленныхъ 
чика и не

мѣстахъ. Два доктора потомъ осматривали маль-
нашли никакихъ послѣдствій паденія. мальчикъо> яг

совершенно здоровъ, и родители его въ умиленіи сердца благо
дарятъ Господа Бога, пославшаго имъ нежданное горе и нечаян
ную радость.

С. В. У.

Прощаніе прихожанъ съ своимъ приходскимъ 
священникомъ.

Въ послѣднее время нерѣдко можно слышать упреки по 
адресу сельскаго духовенства въ томъ, что оно утрачиваетъ 
будто бы духовную связь съ прихожанами, сообщая своей дѣя
тельности несвойственный характеръ обыкновенной чиновнической 
службы, отъ чего будто бы ослабляется вліяніе духовенства на 
народъ, а отсюда и всѣ нежелательныя послѣдствія, въ родѣ 
уклоненія въ расколъ, секты и под.

Подобныя нареканія чаще всего являются слѣдствіемъ пол
наго незнакомства съ духовенствомъ. Въ дѣйствительности связь 
его съ народомъ весьма тѣсная и вліяніе громадное. Только не 
всегда и не для всякаго поддается это наблюденію, а иногда и 
умышленно замалчиваютъ объ этомъ.

Намъ пришлось недавно наблюдать случай трогательнаго 
прощанія приходскаго священника съ своими прихожанами. 
Случай этотъ краснорѣчивѣе всякихъ словъ говоритъ въ пользу 
самой тѣсной связи духовенства съ народомъ и силы его вліянія.

1-го ноября въ селѣ Кемцахъ, Валдайскаго уѣзда, по слу
чаю храмового праздника и ярмарки стеченіе народа было
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необыкновенно большое. Богослуженіе совершалось съ особою 
торжественностью, соборне тремя священниками, что въ сель
скихъ храмахъ вообще рѣдкость. Оказалось, что въ этотъ день 
здѣшній священникъ о. Василій Пятницкій служилъ въ послѣд
ній разъ, вслѣдствіе состоявшагося перемѣщенія его епархіаль
ною властію на другое лучшее мѣсто.

Когда по окончаніи литургіи о. Василій Пятницкій вышелъ 
на амвонъ и едва произнесъ первыя слова своего послѣдняго 
прощальнаго слова: „съ болью въ сердцѣ, съ великою грустью 
я разстаюсь съ вами, возлюбленные прихожане*...,—какъ послы
шался въ храмѣ, переполненномъ молящимся, невообразимый 
плачъ. Плакали мужчины, рыдали и причитали женщины, ути
рали слезы дѣти. Взволнованный о. Василій остановился, чтобы 
дать возможность молящимся успокоиться. Когда наступила ти
шина, онъ довольно внятно и вразумительно продолжалъ при-
близительнр такъ: „Многое хотѣлъ бы я сказать вамъ па про- 
IIіа нье и въ смыслѣ поученія и назиданія, много совѣтовъ же
лалъ бы дать вамъ въ послѣдній разъ, но понятное для каж
даго чувство волненія и душевная тревога, мною въ сіи мину
ты переживаемыя, невольно заставляютъ меня ограничиться са- 
мымь необходимымъ и именно тѣмъ, что сдѣлалъ бы на моемъ 
мѣстѣ и всякій православный христіанинъ. Русскій человѣкъ, 
отправляясь въ путь и разставаясь съ своими близкими, гово
ритъ: .простите*. Въ этомъ одномъ словѣ заключается много
значительная мысль о томъ, что отъѣзжающій смиренно проситъ 
прощенія у всѣхъ въ своихъ ошибкахъ и погрѣшностяхъ. 
Разставаясь съ вами, и я обращаюсь къ вамъ, прихожане, съ 
этимъ же словомъ прощанія: .Простите меня, если я“... Тутъ 
опять начались рыданія, прервавшія на время слово. Послѣ 
нѣкоторой остановки о. Василій продолжалъ: „Простите меня, 
если я кого намѣренно или безъ намѣренія чѣмъ —либо оби
дѣлъ. Простите всѣ, кому проступкомъ своимъ, можетъ быть 
несвойственнымъ моему сану, далъ поводъ къ осужденію. Про
стите тѣ, съ кѣмъ по дѣламъ службы вступалъ въ столкновенія 
и тѣмъ причинялъ неудовольствіе. Простите наконецъ всѣ, кто 
что-либо имѣетъ противъ меня. Я же съ своей стороны успѣлъ 
уже забыть всѣ недоразумѣнія, какія изрѣдка возникали между 
нами, и искренно всѣмъ и каждому желаю полнаго благоденствія. 
Вамъ, дѣти, въ частности желаю возможно дольше сохранить 
незапятнанными и неомраченными тѣ свѣтлыя и невинныя ка
чества дѣтской души, которыя такъ дороги были Божественному 
Учителю Нашему Господу Іисусу. Да вдохнетъ Онъ вамъ свя-
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тую боязнь осквернять чѣмъ-либо чистоту сердца. Вамъ, отцы и 
матери, желаю семейнаго благополучія и покоя. Многочисленные
примѣры ветхозавѣтныхъ патріарховъ и святыхъ угодниковъ 
Божіихъ убѣждаютъ насъ въ томъ, что благополучіе земное 
есть даръ Божій. Прибѣгайте почаще къ Богу съ молитвой 
отъ Него и святой церкви ждите милостей. Въ заключеніе про
шу васъ не забывать въ своихъ молитвахъ и меня, какъ вы не 
забываете моего родителя, а вашего духовнаго отца. Съ своей 
стороны и я не забуду васъ, а теперь призываю на васъ Божіе 
благословеніе, да почіетъ оно на всѣхъ васъ нынѣ и присно 
и во вѣки вѣковъ".

При послѣ інихъ словахъ онъ низко поклонился всѣмъ. Снова
послышались рыданія. Когда наступила тишина, изъ среды прихо
жанъ выступилъ волостной старшина, держа въ рукахъ икону Спа
сителя въ дорогой ризѣ и кіотѣ, и высказалъ отъ лица прихожанъ 
благодарность о. Василію за его заботы о благолѣпіи богослуженія, 
объ украшеніи храма, за частыя и назидательныя проповѣди и 
особенно за участливыя заботы о бѣдныхъ прихожанахъ, которымъ 
не только давалъ въ нуждѣ полезные совѣты, но помогалъ хлѣ
бомъ и деньгами (собирая по добровольной подпискѣ среди болѣе 
состоятельныхъ).

Принявъ икону и поблагодаривъ прихожанъ за дорогое къ 
нему вниманіе, о. Василій началъ служеніе благодарственнаго 
молебствія, по окончаніи котораг", когда онъ вышелъ изъ алта 
ря, чтобы совсѣмъ оставить храмъ, народъ окружилъ его тѣс
ною стѣною и съ рыданіями просилъ его послѣдняго благосло
венія и цѣловалъ его руки.

Въ квартирѣ его ожидали помѣщики—прихожане: Давидовъ, 
Поповъ, Куппицъ, Веригины, Павловы, Долоцкіе, Григорьевъ 
и др. Здѣсь земскій начальникъ Давидовъ поднесъ о. Василію 
въ подарокъ на память отъ помѣщиковъ очень цѣнный письмен
ный приборъ. А жена другаго земскаго началі ника г-жа По
пова поднесла женѣ священника хлѣбъ соль на серебряномъ 
блюдѣ съ такою же солонкою. Сдѣлано еще до 10 разныхъ 
цѣнныхъ подарковъ отъ прихожанъ—помѣщиковъ.

Все это съ полною ясностью говоритъ о томъ, что служба 
о. Василія Пятницкаго въ Кемецкомъ приходѣ не была про
стымъ отбываніемъ обязанности, что свое высокое званіе духовнаго 
отца и руково цітеля о. Василій проходилъ здѣсь не только съ 
честію, но и съ очевидною пользою для прихожанъ, и притомъ— 
что особенно важно—пе только для крестьянъ, но и для интелли
гентной части прихода.
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Слава о. Василію, не вотще потрудившемуся для своего 
прихода, и честь его прихожанамъ, которые сумѣли понять и 
по достоинству оцѣнили его труды и заботы!

С.

Мнимые ревнители старины.

Глаголемые старообрядцы всѣмъ и каждому кричатъ: аще 
кто іоту едину прибавитъ или убавитъ, анаѳема да будетъ. 
Что же опи творятъ сами? Съ душевнымъ прискорбіемъ сообщу 
слѣдующій истинный фактъ, имѣвшій мѣсто въ старообрядческой 
моленной села Наронова Крестецкаго уѣзда. Недѣли двѣ или 
три тому назадъ въ праздничный день старообрядцы наронов- 
скіе въ большомъ количествѣ толпятся около моленной. Замѣт
но, что тамъ будетъ происходить что то особенное. По всему 
селу пошли толки; что это такое? куда это старики спѣшатъ? 
Оказывается батько Матвей хочетъ передать свое духовное дѣло 
другому. Собрались старообрядцы въ моленну въ большомъ ко
личествѣ. И вотъ раздается голосъ батьки Матвея:
сталъ, старики, и не могу управить духовнымъ дѣломъ, выби
райте другаго отца помоложе меня". „Что ты, батюшко, послу
жи еще намъ грѣшнымъ", кланяясь просилъ его народъ. „Разъ 
сказалъ —пе могу, силъ моихъ нѣтъ, ноги болятъ, не могу ни
сколько стоять, не по моимъ силамъ это дѣло!?" И въ молен
ной водворилась на нѣсколько секундъ тишина. Потомъ послы
шалось сразу нѣсколько голосовъ: „развѣ нетто Иванъ Семе
нычъ не потрудится ли на эвтомъ дѣлѣ, Господа ради!" А 
Иванъ Семеновъ сидѣлъ на скамейкѣ немного въ сторонѣ отъ 
батьки Матвея и уже ранѣе намѣчался въ отцы.—Матвей 
множко то духовнаго дѣла дозволялъ справлять ему и ранѣе: 
такъ, напр., кадить иконы, попрощать больнаго... и уже Ивана 
въ деревнѣ называли „полубатькой".

„Иванъ Семенычъ, потрудись же ты, Господа ради", загово
рилъ пародъ. Иванъ Семеновъ, закрывъ лицо руками, запла
калъ и въ полголоса жалобно заговорилъ: „что вы, ста
рики, вѣдь я педостоенъ на это служеніе". Въ это время 
послышался грозный чуть ли не съ руганью голосъ старика 
Семена: „коли просятъ, такъ не отнекивайся, а становись въ 
отцы, да и все тутъ". И вотъ, еле шевелясь, подходитъ Иванъ 
къ образамъ, беретъ лѣстовку, истово и медленно начинаетъ 
полагать семипоклонный началъ,—въ моленной тишина,—пок.іо-

„старъ я

не-
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ны кладетъ все земные; положивъ началъ, онъ земно кланяется 
батьку Матвею, прося у него благословенія на духовное дѣло. 
„Богъ тя благословитъ", проворчалъ Матвей съ важностью. 
Откланявшись Матвѣю, Иванъ начинаетъ кланяться тоже земно 
народу—старикамъ, прося и у нихъ благословенія на духовное 
дѣло. Старики чего то и позамѣшкали маленько отвѣтить ему — 
Богъ тя благословитъ; навѣрное хотѣли поважничать. Въ это 
время послышались голоса женщинъ—старухъ, уповательно смо
трѣвшихъ въ ту сторону моленной, гдѣ стояли старики: „Се
менъ, Миронъ, старики, благословляйте жъ, чего молчите то!“ 
„Богъ тя благословитъ", сразу зажужжали тѣ послѣ приказа
нія старухъ. Этимъ и закончилось поставленіе дяди Ивана въ 
старообрядческіе отцы, и всѣ старообрядцы послѣ этого стали 
величать его батюшкой. Съ этого времени онъ началъ исправ
лять всѣ ихъ духовныя требы: служить вечерню, полунощницу, 
утреню, часы, молебны, панихиды, отпѣваніе, принимать на духъ— 
на исповѣдь, крестить, однимъ словомъ—по ихъ мнѣнію сдѣ
лался преемникомъ дѣлъ апостольскихъ. Какъ но пожалѣть, 
какъ не поскорбѣть послѣ всего этого о старообрядцахъ: „не 
вѣдятъ бо, что творятъ", поистинѣ можно сказать о нихъ. И 
вотъ большинство изъ всѣхъ собравшихся въ моленну старообряд
цевъ думаютъ, что это сдѣлали они правое дѣло; такъ, дума
ютъ они, Христосъ научилъ дѣлать; такъ, говорятъ они, въ 
старину было до Никона; а это Никонъ удумалъ поповъ да 
діаконовъ церковныхъ. Пишу вс1'- эти строки, ничуть не пре
увеличивая, но опытно и на своей практикѣ миссіонерской про
вѣривъ ихъ. Дѣйствительно, многіе старообрядцы вполнѣ убѣж
дены, что только у нихъ однихъ все идетъ по древнему, служба 
и всѣ ихъ молѳнскіѳ порядки ведутся отъ Христа и отъ Апо
столовъ и отъ семи вселенскихъ соборовъ безъ прибавокъ и уба
вокъ, и Боже упаси что-либо прибавить, проповѣдуютъ они вся
кому. Такимъ то голословнымъ ученіемъ пропитаны раскольники 
съ юныхъ лѣтъ. Поистинѣ можно сказать о нихъ: „вожди суть 
слѣпи слѣпцомъ (М. 15, 14). Одебелѣ бо сердце людей сихъ 
и ушима своима тяжко слышатъ и очи свои смѣжиша да не ко
гда узрятъ очима и ушима услышатъ и сердцемъ уразумѣютъ и 
обратятся и исцѣлю я" (Ис. 6, 10). Закрываютъ старообрядцы 
свои глаза, затыкаютъ свои уши, чтобы слыша не слышать и 
видя не видѣть то, что пишется и проповѣдуется въ уважа
емыхъ ими книгахъ. Вѣдь во всѣхъ патріаршихъ потребникахъ 
изложенъ отъ св. Отецъ преданный чипъ поставленія въ иподіа
кона, діакона, презвитера, игумена, архимандрита и т. д. (см. 
69 гл. Болып. Потр). И патріаршія же книги учатъ, что епи-
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скопы, презвитеры и діаконы,—эти совершители духовныхъ 
требъ,—пробудутъ въ Христовой Церкви до втораго Христова 
пришествія на землю—до дня суднаго (Ев. Благ. Лук. 95зач. 
Кн. о Вѣрѣ л. 69 об.). Слѣдовательно не и. Никонъ удумалъ по
повъ да діаконовъ, какъ думаютъ старообрядцы, а законополо- 
жилъ всѣ ранѣе указанные чины Христосъ Спаситель и Его 
Св. Апостолы (Бол. Катих. гл. 72. Сим. Сол. л. 336). Ста
рообрядцы же именуемые видя не видятъ этихъ мѣстъ и слыша 
не слышатъ, какъ будто не для нихъ это и писано. И вотъ 
уклонившись отъ послушанія и покоренія Слову Божію и пи
санію Св. Отецъ, сами по своему умышленію придумали чипъ 
поставленія въ отцы,—но ни Христосъ, пи Св. Апостолы, ни 
вселенскіе соборы, ни св. отцы нигдѣ такого чина поставленія 
не предали православнымъ христіанамъ. Поэтому-то всѣ расколь
ническіе наставники, Матвей, Иванъ, Ѳедоръ, Іовъ, Павелъ и 
имъ подобные поставлены старообрядцами по чину самоизмыш
ленному, Святыми отцы не преданному, по чину много похожему 
на еретическій лютеранскій чинъ, описанный въ чтимой расколь
никами книгѣ Кирилловой на листахъ 263 и 264-мъ: „послѣ
дующе, пишется въ книгѣ, погибели злѣйшаго своего имъ учи
теля, новаго предотечи антихристова, иже бысть чиномъ кар
диналъ отъ безсупружескаго закона ихъ, а дѣлы діаволъ, име
немъ Мартинъ, сынъ самого сатаны злоименитый люторъ, иже 
не токмо Апостольское преданіе и отеческое ученіе преобиде, но 
свой вредоносный законъ мняся утвердити... л. 264-й—хирото
нисанный сирѣчъ святительскій руковозложительный чинъ, еже 
поставляти епископы, попы и діаконы и иныхъ церковныхъ 
чиновниковъ отрину; и въ мѣсто совершеннаго, отъ простыхъ 
мужей руконолагатися имъ устави, дѣтскимъ играніямъ, небес
ная образованія и ангельскую службу уподоби, паче же пару га “. 
Не уподобились ли и наши раскольники послѣдователямъ этого 
злаго еретика Лютера своимъ измышленнымъ чипомъ поставле
нія наставниковъ? Поистинѣ можно безошибочно сказать—упо
добились: отринули и они, какъ лютеране, хиротонисанный, т.е. 
святительскій чинъ поставленія епископовъ, презвитеровъ и діа
коновъ, выдумали они особый какой то чинъ отъ простыхъ му
жей поставляться въ отцы, обратили опи въ дѣтскія игранія 
такое великое ангельское служеніе, какъ хиротонисанный чинъ. 
Семенъ да Миронъ у нихъ благословляютъ отцовъ?

Вотъ до чего доводитъ раскольниковъ ихъ отступничество 
отъ Св. Соборной и Апостольской Церкви.

Іеромонахъ Варсонофій.
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Чтеніе въ церкви зе Богослуженіемъ.

Развернулъ Церковный Вѣстникъ (№ 47) и читаю: „Недавно 
вышла изъ печати книга „Свѣтъ съ востока* архимандрита Іоны, 
настоятеля посольской церкви въ Константинополѣ... Въ нѣко
торыхъ отношеніяхъ авторъ вышепоименованной книги находитъ 
возможнымъ извлечь изъ наблюденій надъ православнымъ восто
комъ поучительные выводы и для православной Россіи. Таково 
въ особенности его замѣчаніе о необходимости исправленія бого
служебныхъ книгъ. На православномъ Востокѣ церковная власть 
неоднократно исправляла языкъ богослужебныхъ книгъ, приспо
собляя его къ потребностямъ современной жизни, такъ что языкъ 
теперешнихъ богослужебныхъ книгъ, сохраняя силу и красоту 
древнегреческой рѣчи, вполнѣ понятенъ народной массѣ, говоря
щей на новогреческомъ языкѣ, значительно отличающемся отъ 
древнегреческаго*...

Но этому поводу мнѣ припомнился разговоръ, который не 
такъ давно я велъ со своимъ собратомъ, священникомъ.

Если не ошибусь на страницахъ Православно-Русскаго Слова 
тоже велась рѣчь о необходимости исправленія нашихъ богослу
жебныхъ книгъ. И вотъ подъ вліяніемъ отчасти и этихъ рѣчей 
собратъ мой тоже горячо доказывалъ желательность исправленія 
богослужебныхъ книгъ. Доказательства въ пользу этого дѣла при
водились обычныя. Языкъ нашихъ богослужебныхъ книгъ по мѣ
стамъ очень труденъ для пониманія, а это въ свою очередь 
служитъ причиною того невыгоднаго и крайне не желательнаго 
явленія, что наше чудное богослуженіе пе имѣетъ всей той силы 
вліянія на народъ, которое оно могло бы имѣть и имѣло бы, 
если бы все, читаемое или поющееся въ церкви, было понятно для 

Вѣдомостяхъ и потомъ воспроизведено на страпицахъ 
Епарх. Вѣд. „Одинъ изъ мотивовъ нашего общественнаго 
на одномъ мѣстѣ,—это ожиданіе реформы по всякому 
ничтожному поводу. И въ этихъ ожиданіяхъ нельзя не 
ничего другого, кромѣ удобнаго, такъ сказать, красиваго

всякаго богомольца.
Тутъ миѣ припомнилось то, что было писано въ Кіевскихъ 

Епарх. 
нашихъ 
стоянія 
самому 
видѣть 
благороднаго средства уклониться отъ всякаго простого, добраго 
и легко осуществимаго дѣла. Заговорите вы съ приходскимъ 
священникомъ о болѣе близкихъ отношеніяхъ къ прихожанамъ, 
вамъ отвѣтятъ необходимостью реформы матеріальнаго и обще
ственнаго положенія священника; заговорите о внятномъ чтеніи 
и пѣнія въ храмахъ, услышите о реформѣ церковнаго языка;
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поднимите вопросъ о преподаваніи Закона Божія въ церковныхъ 
школахъ, заговорятъ 
спросите о поведеніи

о ненормальномъ положеніи
псаломщика, вамъ отвѣтятъ

сихъ школъ, 
пожеланіемъ

совершеннаго уничтоженія этого учрежденія и т. д. и т. д.“
Глубоко запали у меня въ памяти дальнѣйшія слова ци- 

туемой замѣтки. „Кто не знаетъ, что реформы нужны, быть
можетъ чрезвычайно нужны, но ни на одну минуту не должны 
заставлять насъ въ ожинаніи грядущихъ реформъ, уклоняться
отъ тѣхъ простыхъ мѣръ и средствъ, которыя въ нашей силѣ 
и нашей возможности. Богъ не ввѣрилъ намъ „грядущія време
на и лѣта", но ввѣрилъ сотни и тысячи душъ сегодняшняго 
дня для водительства къ будущему спасенію. Желать реформъ,
разсуждать о нихъ и создавать проэкты дѣло похвальное и по
лезное только въ томъ случаѣ, если эти желанія и разсужденія 
не отвлекаютъ васъ отъ тѣхъ ясныхъ задачъ, которыя всегда 
предъ нами“.

Сдѣлай то, что въ силахъ ты сдѣлать при наличныхъ усло
віяхъ, а потомъ говори уже и о реформахъ. Въ этомъ смыслѣ 
я высказался и своему собрату.

Знаешь, говорю ему, то обстоятельство, понятно или непо
нятно для присутствующихъ читаемое въ церкви, въ значитель
ной мѣрѣ зависитъ отъ псаломщика. Твой псаломщикъ беретъ- 
ли когда богослужебныя книги на домъ, чтобы по нимъ пред
варительно прочесть то, что онъ будетъ читать въ церкви во 
всеобщее назиданіе?

„Нѣтъ*.
Ну вотъ это и печально. Вѣдь если смотрѣть въ суть, то 

чтеніе въ церкви за Богослуженіемъ великое дѣло, святое дѣло, 
Не о чтецахъ, конечно, церковныхъ пишетъ апостолъ Павелъ: 
„въ церкви хощу пятъ словесъ умомъ моимъ глаголати, 
да и ины пользую, нежели тмы словесъ языкомъ" (I Кор. 
XIV, 19). И однако слова эти приходятъ мнѣ на умъ всякій 
разъ, когда я слышу, какъ иной псаломщикъ затрудняется въ 
чтеніи того или другого слова, останавливается не на мѣсті; и 
по всей видимости мало самъ понимаетъ смыслъ читаемаго. Такъ 
вотъ, друже, прежде чѣмъ говорить объ исправленіи богослужеб
ныхъ книгъ, постараемся устроить дѣло такъ, чтобы наличный 
текстъ ихъ читалъ человѣкъ, который дома прочелъ его виима • 
тельно и подумалъ надъ тѣмъ, что онъ будетъ возглашать за 
ближайшимъ Богослуженіемъ въ назиданіе всего народа.

„Все это прекрасныя рѣчи, возразилъ мнѣ собратъ. У тебя 
также есть псаломщикъ. Вотъ ты и заставь его готовиться къ
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службѣ. А потомъ и скажи мнѣ о своемъ’успѣхѣ. Я же, сказать 
тебѣ откровенно, не надѣюсь упросить своего готовиться къ 
богослуженію".

Ну если такъ, то право не помогутъ тебѣ и богослужебныя 
книги съ исправленнымъ текстомъ. Замѣть, самые искусные чтецы 
не выступаютъ публично, напередъ не прочитавши того, что 
они думаютъ предложить вниманію другихъ. Слѣдовательно, если 
твой псаломщикъ не будетъ считать своимъ долгомъ дома про
читывать то, что онъ будетъ потомъ читать въ церкви, то сколь
ко ни исправляй богослужебныя книги, толкъ получится одинъ. 
Вѣчно будетъ наблюдаться одно и тоже затрудненіе при встрѣчѣ 
съ незнакомыми словами, остановки не на мѣстѣ и непониманіе 
читаемаго.

„Да ты то скажи, какъ ты-то своего псаломщика заставилъ 
готовиться къ чтенію при богослуженіи".

Очень просто. Канопы въ церкви, когда возможно, я люблю 
самъ читать. И вотъ я, намѣреваясь читать канонъ въ церкви 
въ слѣдующій день, наканунѣ бралъ къ себѣ въ домъ соотвѣт
ствующую богослужебную книгу. Сердце у человѣка не камень. 
И мой псаломщикъ сначала было удивился, когда я попросилъ 
у него дать мнѣ Тріодь Постную, но потомъ послѣ двухъ— 
трехъ такихъ опытовъ съ моей стороны, смотрю, и онъ заби
раетъ на домъ богослужебныя книги. И такъ, безъ всякихъ 
требованій и тѣмъ болѣе безъ всякихъ непріятностей я достигъ 
того, чего желалъ.

Помогло мнѣ и еше одно случайное обстоятельство. На лѣто 
въ наши края пріѣзжаетъ на дачу одинъ педагогъ, большой 
любитель почитать въ церкви. И псаломщикъ мой видѣлъ, какъ 
онъ, берясь за богослужебную книгу, сначала самъ проглядывалъ 
то, что потомъ читалъ вслухъ.

„Батюшка, говоритъ мнѣ разъ мой псаломщикъ, а вѣдь и 
Егоръ Егоровичъ, смотрю я, дѣлаетъ по моему. Тутъ становится 
на клиросъ и проситъ позволенія прочесть канонъ... Смотрю, 
развернулъ книгу и читаетъ про себя".

Ну вотъ, отвѣчаю я ему, Михайловичъ, если ужъ Егоръ 
Егоровичъ считаетъ нужнымъ готовиться къ чтенію, то намъ то 
съ тобою и Богъ велѣлъ. Ну, подумай, какой будетъ учитель 
изъ того человѣка, который самъ не готовится къ тому, что 
будетъ преподавать другимъ. Осудили бы мы съ тобой нашего 
Петра Петровича,—такъ звали мѣстнаго учителя,—если бы онъ, 
предлагая чтеніе въ школѣ, самъ плохо разбиралъ то, что по
слушать явился народъ. А насъ съ тобой не люди только, а и 
Богъ осудитъ, если Божье дѣло мы будемъ дѣлать кое—какъ...
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Религіозно-нравственныя чтенія въ г. Тихвинѣ.

19 октября въ г. Тихвинѣ въ помѣщеніи Знаменской 
мужской церковно-приходской школы происходило религіозно
нравственное чтеніе, второе въ текущемъ году.

Религіозно-нравственныя чтенія возникли въ г. Тихвинѣ лѣтъ 
пять тому назадъ, по иниціативѣ одного изъ городскихъ свя
щенниковъ и діакона Тихвинскаго собора Ѳ. В. Горскаго (нынѣ 
покойнаго). До этого времени такихъ чтеній въ г. Тихвинѣ не 
было. Здѣсь довольно давно ведутся такъ называемыя „народ
ныя чтенія" съ туманными картинами, вызванныя къ жизни быв
шимъ Предсѣдателемъ Тихвинской земской управы г. Бередни- 
ковымъ, но эти чтенія предназначаются главнымъ образомъ для 
простаго народа и носятъ характеръ преимущественно свѣтскій: 
статьи религіознаго содержанія предлагаются здѣсь очень рѣдко. 
Въ виду этого и возникла мысль учредить въ. г. Тихвинѣ чте
нія главнымъ образомъ для интеллигентной публики и притомъ 
характера преимущественно религіозно-нравственнаго. Мысль эта 
была встрѣчена очень сочувственно всѣми духовными лицами и 
нѣкоторыми свѣтскими и между прочимъ такими уважаемыми въ 
г. Тихвинѣ лицами, какъ настоятель Тихвинскаго Большаго мо
настыря Архимандритъ Іоанникій, выступавшій потомъ не одинъ 
разъ на чтеніяхъ въ качествѣ лектора, и Уѣздный Членъ Окруж
наго Суда А. Г. Гебель.

Однако не легко было осуществить мысль объ учрежденіи 
такихъ чтеній. Нужно было пііискать удобное для веденія ихъ 
помѣщеніе, организовать хорошій хоръ пѣвчихъ и изыскивать 
средства на вознагражденіе ихъ, такъ какъ пѣвчихъ -любителей 
въ Тихвинѣ очень мало, а также на наемъ помѣщенія, выписку 
нотъ и на др. нужды.

По совѣту А- Г. Гебель иниціаторы чтеній обращались съ 
ходатайствомъ въ Тихвинское Попечительство о народной трез
вости объ отпускѣ денежной субсидіи на устройство такихъ чте
ній и главнымъ образомъ на вознагражденіе пѣвчихъ и выписку 
нотъ. Самъ г. Гебель горячо поддерживалъ это ходатайство въ 
засѣданіи Попечительства, но къ сожалѣнію безъ успѣха: Попе
чительство отказало въ отпускѣ просимой субсидіи. Вслѣдствіе 
этого рѣшено было при каждомъ чтеніи производить сборъ доб
ровольныхъ пожертвованій, съ тѣмъ, чтобы одна часть ихъ шла 
на вознагражденіе пѣвчихъ, на выписку нотъ, на наемъ помѣ
щенія и пр., а другая на благотворительныя цѣли. Такой по
рядокъ сохраняется и до сихъ поръ.
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Рождество Христово" (изъ кн. 
Праздники Господни"), .Виѳлеемъ**, 

Голгофа* (ивъ Троицкихъ листковъ),

И

Чтенія устраиваются каждый годъ раза три и преимуще
ственно въ великій постъ и рождественскій. Для того, чтобы 
можно было судить о характерѣ ихъ, мы назовемъ хотя нѣко
торыя статьи и стихотворенія, предложенныя на этихъ чтеніяхъ: 
Входъ Господа Іисуса Христа въ Іерусалимъ (изъ кн. Преосвящ. 
Иннокентія „Послѣднія дни земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа*), „Вербная Суббота*, 
К. П. Побѣдоносцева, „ 
„Гробъ Господень" и „ 
„О Курской иконѣ Божіей Матери (изъ ж. М. О.), „По поводу 
взрыва въ Курскомъ монастырѣ* (изъ ж. Душеп. чтен.), „Св. 
Ѳеодосій Углицкій" (ст. прот. П. Смирнова), „Старецъ Сера
фимъ" (изъ ж. Душеп. чт.), „О значеніи вѣры христіанской 
въ исторической жизни русскаго народа", „Объ истинномъ тѣлѣ 
и истинной крови Христовой въ таинствѣ Св. Евхаристіи" (изъ 
бесѣды Преосвящ. Никанора), „Іоаннъ Дамаскинъ* (изъТр. л.), 
„Кронштадтскій пастырь" (ст. А. В. Круглова), „Н. В. Гоголь 
какъ христіанинъ" (изъ дух. ж. Странникъ), „Объ осадѣ Тих
винскаго Большаго монастыря" (изъ ст. Тюменева), „ОТихвин
скомъ Введенскомъ женскомъ монастырѣ и царицѣ Даріи* (изъ ' 
ж. Русскій Паломникъ), „На Рождествѣ у дяди Павла* (изъ 
ж. Странникъ), „Моленіе о чашѣ, стих. Никитина, „Сладость 
молитвы", его-же, „Житейское море" стих. еп. Гермогена, 
„Іоаннъ Дамаскинъ*, поэма гр. А. Толстого, „Моленіе препо
добнаго Варлаама*, стих. Чюминой, „Іерей*, стих. Розенгейма. 
„Христіанка*, стих. Надсона, „Патріархъ Гермогенъ*, стих. 
Вроцкаго и др.

Лекторами на этихъ чтеніяхъ выступали: Архимандритъ 
Іоанникій, протоіерей В. Болотовскій, свящ. Н. Васильевскій, 
свящ. I. Стефановскій, свящ. М. Нечаевъ, свящ. М. Смѣлковъ, 
учители Тихвинскаго духовнаго училища: Н. И. Доброхотовъ и 
Г. А. Кирилловъ, частный повѣренный Я. А. Пронинъ и учи
тель Тихвинскаго приходскаго училища П. В. Растопчинъ.

Каждое чтеніе сопровождается пѣніемъ церковныхъ пѣсно
пѣній и гимновъ, которые ісполняются хоромъ пѣвчихъ Тихвин
скаго собора, Знаменской церкви и любителей, причемъ поются 
пѣснопѣнія преимущественно лучшихъ композиторовъ- Назовемъ 
для примѣра нѣкоторыя пѣснопѣнія и гимны, которые исполня
лись при чтеніяхъ: „Тебе одѣющагося*..., «Благообразный 
Іосифъ*.-., „Вечери Твоея тайныя"..., „Се женихъ грядетъ въ 
полунощи"..., „Воскресни Боже4...—Турчанинова, „Пріидите 
ублажимъ Іосифа Приснопамятнаго"..., „Архангельскій гласъ*...,
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„Помощникъ и Покровитель", „Да возрадуется душа твоя о 
Господѣ"...—Бортнянскаго, „Къ Богородицѣ прилежно"..., 
„Крестъ хранитель всея вселенныя"..., „Утолиболѣзни"..., „Нынѣ 
отпущаеши"...—Архангельскаго, „Свѣте тихій"..., „Мати убо 
позналася еси“...—Львова, „Непорочны", „ Апостоли отъ конецъ*4.., 
,,Блаженъ мужъ**... — Львовскаго, „Великое славословіе** (Ѳеофа- 
новское), ,,Сѳ женихъ грядетъ въ полунощи**...—Римскаго— 
Корсакова, „Боже Царя храни**...—Львова, „Былъ у Христа 
младенца садъ**...—Чайковскаго, „Вѣрою русской свободна**...— 
Главача. ,,Въ минуту жизни трудную**...—Соколова и др.

На одномъ изъ религіозно-нравственныхъ чтеній, съ благо
словенія о. Архимандрита Іоанникія и съ разрѣшенія Настоя
тельницы Тихвинскаго Введенскаго монастыря Игуменіи Апол
линаріи, прекрасно исполнялъ церковныя пѣснопѣнія (Великое 
славословіе, къ Богородицѣ прилежно**’., и др.) хоръ пѣвчихъ 
этого монастыря, доставивъ этимъ большое духовное наслажде
ніе всѣмъ присутствующимъ на чтеніи.

Какъ отнеслась Тихвинская публика къ этимъ чтеніямъ 
можно судить по тому, что на первое же чтеніе собралось до 
250 человѣкъ, преимущественно интеллигенціи, причемъ собрано 
было добровольныхъ пожертвованій въ пользу Императорскаго
Палестинскаго общества до 55 р. На каждомъ изъ послѣдую
щихъ чтеній было отъ 150—200 человѣкъ посѣтителей, при
чемъ всякій разъ собиралось добровольныхъ пожертвованій 
30—40 р. Въ теченіе пяти лѣтъ, со времени учрежденія этихъ 
чтеній, на нихъ перебывало до 3000 человѣкъ, причемъ собра
но добровольныхъ пожертвованій по меньшей мѣрѣ до 500 р.

Большая часть этихъ средствъ употреблена на благотвори
тельныя дѣла, а именно: въ пользу Императорскаго Палестин
скаго общества, въ пользу Краснаго Креста, въ пользу жителей 
г. Шемахи, пострадавшихъ отъ землетрясенія, въ пользу жите
лей мѣстностей, пострадавшихъ отъ недорода хлѣба,—а осталь
ныя на вознагражденіе пѣвчихъ, на выписку нотъ, на наемъ по
мѣщенія, на освѣщеніе его, на вознагражденіе прислуживающихъ 
и на печатаніе пригласительныхъ билетовъ.

Приведенныя выше цыфры, указывающія число посѣтителей 
религіозно-нравственныхъ чтеній и количество собранныхъ на 
нихъ добровольныхъ пожертвованій, краснорѣчиво свидѣтельствуютъ 
о томъ, что такого характера чтенія пришлись по душѣ Тихвин
ской интеллигентной публикѣ и что жажда духовнаго назиданія 
сильна въ ней. Это подтверждается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, 
что возникшія въ Тихвинскомъ духовномъ училищѣ (по иниціа-
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тивѣ бывшаго смотрителя сего училища, свящ. Іоанна Семенов
скаго) такія-же религіозно-нравственныя чтенія, со сборомъ на 
нихъ добровольныхъ пожертвованій на благотворительныя цѣли, 
охотно посѣщаются интеллигентною публикою, не смотря на то, 
что духовное училище находится не въ центрѣ города, а на 
•окраинѣ его.

До текущаго года религіозно-нравственныя чтенія произво
дились въ помѣщеніи Тихвинскаго общественнаго собранія. Съ 
текущаго-же года эти чтенія производятся въ зданіи Знаменской 
мужской церковно-приходской школы (болѣе подходящемъ для 
веденія такихъ чтеній), которое выстроено на средства и на 
участкѣ земли извѣстнаго въ Тихвинскомъ уѣздѣ благотворителя 
па церковныя школы, Тихвинскаго купца В. А. Черникова. Это 
прекрасное зданіе, постройка котораго обошлась г. Черникову въ 
въ 8000 р., очень хорошо приспособлено къ веденію въ немъ 
чтеній. Оно вмѣщаетъ въ себѣ двѣ классныя комнаты и теплый 
корридоръ, идущій во всю длину зданія и служащій раздѣваль
ною комнатою. Капитальная стѣна, раздѣляющая классы, почти
вся выпилена и вмѣсто нея устроены двери. Если снять эти двери, 
что легко сдѣлать, то получится аудиторія 8ХЗ'/г с., въ ко
торой свободно можетъ помѣститься до 200 человѣкъ.

Программа религіозно-нравственнаго чтенія, произведеннаго 
19 сего октября, была слѣдующая: „Божій человѣкъ4,ст. Архим. 
Сергія, „Саровская Пасха", ст. Архим. Никона, „Къ мощамъ 
текутъ народа волны", стих. А. В. Круглова, „Г. С. Щербина". 
Изъ пѣснопѣній исполнены хоромъ пѣвчихъ Тихвинскаго собора 
и нѣкоторыхъ любителей: „Уязвенную мою душу“..., Виждь 
твоя пребеззаконная дѣла"—Львова, ..Хвалите имя Господне“— 
Маренича, „Тебя славимъ мы и молимъ"...—Монюшко, „Отчего 
сегодня, мама, все звонятъ въ колокола" (изъ сб. „Сельскіе 
хоры").

Посѣтителей на этомъ чтеніи было свыше 150 человѣкъ,
причемъ собрано добровольныхъ пожертвованій въ пользу При
ходскаго Попечительства при Тихвинскомъ соборѣ свыше 40 р.
Въ числѣ посѣтителей были: Настоятельница Тихвинскаго Вве
денскаго монастыря, Игуменія Аполлинарія, настоятель Тихвин
скаго собора протоіерей В. Болотовскій, священники г. Тихвина,
Тихвинскій городской голова Г. В. Пагольскій, судебный при
ставъ М. Е. Ѳедотовъ, Инспекторъ и преподаватели Тихвинскаго
духовнаго училища и строитель Знаменской II колы В. А. Чер
никовъ. „Умилился я духомъ при мысли, что вотъ па томъ са
момъ мѣстѣ, гдѣ раньше было запустѣніе, теперь поютъ хвалу
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Богу“, замѣтилъ г. Черниковъ послѣ чтенія одному изъ устро
ителей его.

Въ заключеніе нельзя не пожелать отъ 
преуспѣянія этимъ полезнымъ чтеніямъ.

души дальнѣйшаго

Изъ Бѣлозерска.

Въ очередномъ Бѣлозерскомъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи 
сессіи 1903 года по предложенію Управы, въ засѣданіи 26 сен
тября, поддержанному гласными, въ виду 45-ти лѣтней службы 
въ Бѣлозерской городской больницѣ Протоіерея о. Михаила Бѣ
ляева, оставляющаго нынѣ по преклонности лѣтъ службу, Со
браніе постановило выразить ему отъ Земства глубокую призна
тельность за его многолѣтніе труды и поднести ему золотой на
персный крестъ, уполномочивъ Управу произвести на этотъ пред
метъ расходъ до ЗОО рублей. Фактъ весьма отрадный и дающій 
право думать, что отвѣтственная служба священника находитъ 
достойную оцѣнку среди лучшихъ представителей всего уѣзда. 
Преемникъ досточтимаго о. Михаила можетъ вступить на долж
ность съ полной увѣренностію, что труды его не пропадутъ да
ромъ и онъ будетъ такъ же ободряемъ и поощряемъ, какъ его
пред II ественникъ.

Священникъ А. Юиіковскій.

Къ смерти расколоучителя.

„Г. Брянскъ, Орловской губ. Въ здѣшней гостинницѣ „Мо
сква* найденъ мертвымъ извѣстный старообрядческій начетчикъ 
Ѳеодоръ Ефимовичъ Мельниковъ. Смерть его послѣдовала, какъ 
удостовѣрило врачебное вскрытіе, отъ разрыва сердца. Мельни
ковъ еще молодъ: ему не болѣе 30-ти лѣтъ. Онъ извѣстенъ не 
только какъ опытный миссіонерскій собесѣдникъ, но и какъ ре
дакторъ одной издававшейся 
газеты".

за границей старообрядческой

Такого рода некрологъ, въ отдѣлѣ корреспонденцій, недавно 
напечатанъ въ газетѣ „Биржевыя вѣдомости* № 297-й. Лич
ность этого расколоучитѳля вполнѣ правдиво и основательно об
рисована высокочтимымъ Н. И. Субботинымъ, еще въ его „Брат
скомъ словѣ*. О ней, безъ сомнѣнія, слыхали очень многіе пра
вославные пастыри, соприкасающіеся близко съ расколомъ и зна-
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комые съ противураскольничѳскою періодическою печатью. Обра
щаемъ вниманіе на приведенную выше газетную корреспонденцію 
потому, что въ ней ясно выражено указаніе на знаменіе времени. 
Открытый дерзкій хулитель прав. церкви называется „опытнымъ 
миссіонерскимъ собесѣдникомъ*. Оцѣниваются и признаются его 
выдающіяся заслуги на печальномъ поприщѣ. Онъ еще названъ 
редакторомъ какой-то старообрядческой газеты; слѣдовательно, 
отмѣчаются и литературныя его заслуги, хотя-бы редактирован
ная имъ газета носила подпольный характеръ.

Когда читаешь похвальныя замѣтки о дѣятельности людей, 
нѳотличавіпихся ничѣмъ инымъ, какъ только наглою противу- 
православною агитаціей, становится, по меньшей мѣрѣ, грустно. 
Нынѣ у нѣкоторыхъ людей уже не полагается различія между 
церковію Греко-Россійскою и именуемою старообрядческою. Факты, 
относящіеся къ послѣдней, они даже съ большою охотою под
черкнутъ и выставятъ въ выгодномъ свѣтѣ, въ ущербъ интере
самъ первой. Отсюда выходитъ, что различные беззастѣнчивые 
ругатели Церкви становятся „опытными миссіонерскими собесѣд
никами". Такое наименованіе, если слышишь его не изъ устъ 
профана,—очевидно, навязываетъ владѣльцамъ его право свобод
ной миссіи, публичнаго учительства, и защитникамъ Церкви при
ходится уже не только бороться съ ними, но и считаться, при 
этомъ, съ общественнымъ мнѣніемъ.

Газета „Биржевыя вѣдомости"—не изъ передовыхъ, но она 
имѣетъ до 100,000 подписчиковъ, какъ видно изъ ея объявле
ній о распредѣленіи и отправкѣ №№ по почтовымъ трактамъ. 
Извѣстіе о внезапной смерти расколоучителя, посему, прочтутъ 
многіе. Многіе пеправомыслящіе, конечно, отнесутся къ извѣ
стію съ большимъ сожалѣніемъ! Что касается истинно православ
ныхъ людей, то они прочтутъ его спокойно. Несомнѣнно, что 
на мѣсто одного, выбывшаго изъ строя, явятся многіе другіе, 
и встрѣчать постоянно и всюду тѣхт или иныхъ враговъ Пра
вославія нынѣ становится не рѣдкостью.

Свящ. /{. /ліліскій.

Въ редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей. 
(письмо).

Въ № 4-мъ Епархіальныхъ Вѣдомостей сего года было на
печатано:

„Во время номинальной трапезы въ квартирѣ почившаго 
(пом. смот. А. И. Партанскаго) смотритель училища предложилъ
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столь много сдѣлавшему для училища и его бывшихъ питомцевъ 
въ теченіе своей слишкомъ сорокалѣтней службы въ училищѣ 
покойному поставить надмогильный памятникъ на средства, со
бранныя его сослуживцами и бывшими учениками. Мысль эту всѣ 
присутствующіе нашли достойною полнаго осуществленія и тутч, 
же нѣкоторые внесли пожертвованія на это дѣло. Прочитавшихч. 
эти строки учениковъ покойнаго и почитателей, желающихъ при
нять участіе въ осуществленіи этой мысли, просятъ направлять 
свою жертву въ духовное училище, или Смотрителю Старорус
скаго духовнаго училища. Отчетъ о поступленіяхъ будетъ время 
отъ времени являться въ Епархіальномъ органѣ”.

По октябрь мѣсяцъ сего года поступило:
1) Отъ смотрителя В. Смирнова 3 р. 2) свящ. Іоанна Звѣ

рева 3 р. 3) А. Д. Дементьева 2 р. 50 к. (Поступило въ 
день погребенія 10 января.) 4) свящ. К. Виноградова 2 р., 
8 марта. 5) учителя Ник. Минервина 3 р., 9 апрѣля. 6) свящ. 
Ѳ. Жемчужина 3 р. 7) свящ. II. Фруктовскаго 1 р. 50 к., 
15-го апрѣля. 8) причта Соловьевской церкви 3 р., 16 апрѣля. 
9) II. А. Рахинскаго 2 р., 15 іюля. 10) свящ. Вас. Красов
скаго 3 р., 22 августа. Всего 26 рублей.

Между тѣмъ временный деревянный крестъ на могилѣ Але
ксѣя Ивановича близокъ къ паденію; желательно бы поставить 
на могилѣ хотя металлическій крестъ и обнести могилу желѣз
ною рѣшеткою. По сему еще разъ обращаюсь съ приглашеніемъ 
къ пожертвованіямъ на этотъ предметъ къ бывшимъ ученикамъ 
Алексѣя Ивановича.

Смотритель Старорус. училища Василій Смирновъ.

Святые Новгородскаго края и вопросъ о цер
ковно-народномъ ихъ почитаніи въ современ

ной исторической Литературѣ*).

(Апологическія замѣтки).

Кириллъ Новоезерскій Чудотв. (4 февраля).
4 февраля. И преподобнаго Отца нашего Кирилла Новозер- 

скаго Чудотворца, (служба. 1900 года). Житіе его въ Прологѣ

*) Продолж. см. № 18 19 Епарх. Вѣд.
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на 4 февраля (Московское изданіе 1661 г) тождественно съ 
житіемъ, помѣщ. въ Новг. Епарх. Вѣд. за 1899 г. № 18, 
стр. 1104—П12.

Макарій Римлянинъ Новгор. (19 янв.).
О немъ подробнѣе см. въ № 3 Олонецк. Епарх. Вѣд. 

1903 г. нашу ст.
Мартиніанъ и Ѳерапонтъ Бѣлозерскіе (12 января).
Въ церкви Преподобнаго Мартиніана въ Сѣверозападномъ 

углу, подъ благолѣпною сѣнію, красуется такая же гробница 
надъ мощами святаго угодника, съ истымъ изображеніемъ его 
во весь ростъ. Драгоцѣнный образъ сей, хранимый подъ пеле
нами, принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ иконъ въ обители. 
У гробницы хранится, въ футлярѣ за стеклами, простой дере
вянный (орѣховый) костыль преподобнаго игумена. Далѣе у 
стѣны, ближе къ алтарю, бѣлѣется простая каменная надгроб
ница безъ надписи.

Изъ утвари церковной, въ обители, по старинѣ, особенно 
примѣчательны священные сосуды, а изъ рукописей—житіе пре
подобнаго Мартиніана со службою. Вѣсти. Имп. Гѳогр. Общ. 
1854 г. XI отд. 2 стр. 141.

Никандръ Городно-Езерскій (15 марта).
Въ Никандровскомъ погостѣ, отстоящемъ на 50 верстъ отъ 

г. Боровичъ къ сѣверу, нѣсколько лѣвѣе пустыни Миголощской 
существовала нѣкогда Никандровская городноезерская иноческая 
пустыня, основателемъ которой почитается Преподобный Никандръ 
Чудотворецъ. О жизни и подвигахъ сего праведнаго мужа, не 
сохранилось никакихъ свѣдѣній, кромѣ благоговѣйной памяти 
въ сердцахъ народа. Надъ могилою сего святаго мужа, находи
вшеюся въ рощѣ за. монастыремъ, въ началѣ ХѴП столѣтія 
существовала новая церковь Всемилостиваго Спаса, какъ видно 
изъ сохранившагося въ Никандровскомъ погостѣ отрывка изъ 
писцевыхъ книгъ. Нынѣ-же надъ оною существуетъ только ча
совня и въ ней надгробіе, имѣющее видъ раки. Описаніе Боро
вичскаго Св. Дух. Мон. Изд. 1865 г. стр. 23.

Преи. Михаилъ Клопскій юродивой (11 янв.).
11 января. И Преподобнаго Михаила Клопскаго. На ли

тургіи служба Преподобныхъ (службн. 1900 года).
Посреди монастыря церковь во Имя Святыя Троицы. Въ 

сей церкви у южной стѣны почиваютъ мощи Преподобнаго Ми
хаила подъ спудомъ. Надъ ними рака бронзовая позлащенная, 
выработанная весьма искусно по новѣйшему вкусу, а устроенная 
въ 1806 году тщаніемъ Игумена Таисія: надъ ракою на че-
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тырехъ колоннахъ балдахинъ рѣзный позлащенный червоннымъ 
золотомъ съ бархатными занавѣсами, устроенъ былъ при ономъ 
же Игуменѣ. А въ 1814 году при Игуменѣ Герасимѣ балдахинъ 
сей передѣланъ искуснѣйшимъ художествомъ и поставленъ на 12 
колоннахъ, что все вызолочено червоннымъ золотомъ по полименту. 
Герас. Гойдуковъ. Кратк. описаніе Нов. Клопскаго мон. стр. 3 — 4 
изд. 1815 г.

Память преподобнаго отца нашего Михаила Христа ради 
юродиваго, иже на клопскѣ, новаго чудотворца *).

Монастирь есть нарицаемый клопско, в’нем’же храмъ живо- 
начальныя троицы, за пятьнадесять поприщъ отъ великаго нова 
града, близъ рѣки нарицаемыя веряжи, иже прежде не многимъ 
знаемъ бѣ монастирь онъ, послѣдиже отъ всѣхъ славимъ чюдесъ 
ради святаго. В’томъ же монастирѣ, игуменъ бѣ Ѳеодосій, мужъ 
добродѣтеленъ: при томъ оубо игуменѣ Ѳеодосій пріиде в‘ мо
настирь сей блаженный Міхаилъ, и никтоже вѣсть отъ куда 
пріиде, или отъ коею родителю родися. Припіедшу же святому 
в’ монастирь онъ в’ лѣтнее время. Братіямъ же оутренню пою- 
щымъ, и абіе приспѣ время девятыя пѣсни, священникъ же 
пріиде к’ келліи покадити, сущи ей близъ церкве, и обрѣте 
келлію отверсту, замченѣ ей сущи. Онъ же в’лѣзѣ в’келлію свою, 
и обрѣте человѣка сѣдяща в’ чернеческихъ одеждахъ, и свѣіцю 
горящю преднимъ, и пишуща дѣянія святыхъ апостолъ. Священ
никъ же шедъ повѣда игумену и братіи о семъ. Игуменъ же 
съ братіею по утрени пріиде къ келліи и обрѣте ю заключену 
изъ внутрь. И абіе игуменъ нача молитву творити, и не бысть 
гласа: и много толкій в1 двери с’ прилѣжапіемъ, и никако же 
бысть гласа. Игуменъ же и братія раскладше верхъ, в’лѣзоша 
в’нутрь келліи, и видѣша келлію изъ в’нутрь затворену. И по- 
семъ повелѣ игуменъ двери разбити келліи, и в’лѣзошя в’пю, и 
видѣша старца пишуща. И нача игуменъ вопрошати его гла
голя: повѣждь ми, человѣкъ ли еси. или духъ; Святый же тая- 
же вѣщая, яже слыша от игумена. Игуменъ же начатъ молитву 
творити, Онъ же такоже молитву творяше. И начатъ крестомъ 
ограждати блаженнаго, ѳѵміамомъ кадити. Онъ же от ѳиміама 
оуклоняшеся, и яко оуродъ в’мѣняше себе быти. Посемъ же 
в’ниде въ церковь святый на литургію дне того, и нача пѣти 
съ клиросники, единороднаго сына слова божія воплощеніе. И 
посемъ даша ему апостолъ чести, и слышавъ игуменъ яко ис
точникъ течаше воды живы изоустъ его. И посемъ святый все-

*) Житіе сходно, но не тождественно съ помѣщеннымъ въ Епарх. Вѣд. за 
1898 г. № 21, стр. 1395—1396.
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а

гда начатъ от дне того пѣти в' церкви, и чести в’трапезѣ. 
Игуменъ же и братія слышавшѳ толику сладость во чтеніи от 
устъ его, и всѣмъ послушаюіцымъ въ сладость чтомаго от него. 
И по исхожденіи и.з’ трапезы, вземъ игуменъ за руку святаго, 
и в’веде и в' келлію- Святый же от того времене нача жити 
в’ монастирѣ святыя троицы. Игуменъ же и братія, имене свя
таго не возмогоши оувѣдѣти кто бѣ, или откуду пріиде; Но 
токмо князь Константенъ сынъ Димиріевъ, пріиде во обитель 
живоначалныя троицы, и слыша святаго чтуща в’ трапезѣ. И 
пріиде князь близъ святаго, и позна его, и рече; яко сей есть 

іхаилъ, сынъ Максимовъ. Святый же от вѣща; единъ создавый 
вѣсть, кто есмь азъ. Игуменъ же глагола ему: почто чадо имене 
твоего не повѣси; Святый же рече: яко Міхаилъ нарицаюся. 
И паки святый хлѣба единою в’ седмицѣ вкушашѳ: такождѳ и 
воду единою піяше в’ седмицѣ, и то по оскуду. Егдаже святаго 
трудъ тѣлесный понуждаіпе, тогда на земли пометаше и абіе: 
В’ келліи бо ничтоже имѣяше, ни ризъ ни рогожи блаженный: 
но токмо едину ризу, еюже тѣло покрываніе. Труды же его кто 
исповѣсть, или кій языкъ из’глаголетъ; яко стѣнь бо тѣло имѣя 
от великихъ трудовъ и воздержанія. И посемъ бывшу бездождію 
в’ великомъ новѣ градѣ, и во окрестныхъ мѣстѣхъ, три лѣта; 
не токможе источникомъ, но и рѣкамъ изсякнути от бездождія. 
И абіе помолися святый, и потрясеся мѣсто, и изыде источникъ 
воды не исчерпаемыя, даже и до днесь. И вси приходящій людіе 
пріимаху от него воду на потребу себѣ. Инаки иногда во время 
глада, множество препиташе нищихъ, и житницы в' монастирѣ 
святаго, от раздаянія тщи бышя. И молитвами своими наполни 
святый. И посемъ много пророчествовавъ о взятіи великаго нова 
града: и чюдеса сотворивъ многа о христѣ, и оумре. И погре
бенъ бысть игуменомъ и братіями честно, в’ монастирѣ живона
чалныя троицы на клопскѣ, идѣже и подвизася. И положено 
бысть честное и трудолюбезное его тѣло одесную страну церкве 
святыя троицы, идѣже и до нынѣ съ вѣрою приходящимъ ко 
гробу его святому, многа и различна исцѣленія от всѣхъ недугъ 
пріемлютъ, въ славу Христа Бога нашего. Прологъ на 11 января, 
Московское изданіе 1661 года.

Преи. Филиппъ Иранскій Чудотв. (14 ноября).
Преп- Савва Вишерскій Чудотв. (1 октября).
1 октября. И Преподобнаго отца нашего Саввы, вишерскаго 

Чудотворца. Служба Преподобническая (служебн. 1900 года).
Каменный пятиглавый храмъ Вознесенія Господня воздвигнутъ 

въ 1661 году казною царя Алексѣя Михайловича, на томъ
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самомъ мѣстѣ, гдѣ была деревянная Вознесенская церковь, по
строенная преподобнымъ Саввою, и потомъ каменная, существо
вавшая до 1611 года и въ послѣдствіи пришедшая въ ветхость.

Напротивъ южныхъ дверей алтаря почиваютъ подъ спудомъ 
въ ракѣ, устроенной въ 1670 году, мощи преп. Саввы чудо
творца. Въ кругахъ этой раки вырѣзана слѣдующая надпись: 
„Во славу единому, въ Троицѣ славимому, Богу и въ честь 
преподобнаго отца нашего Саввы Вишерскаго, въ лѣто 7082 
скипетръ правленія великаго Русійскаго царствія держащу пра
вославному государю и великому князю Іоанну Васильевичу всея 
Русіи самодержцу, сооружена бысть его повелѣніемъ честная рака 
святымъ мощамъ новаго сего чудотворца Саввы, велелѣпно укра
шена, яко святыя его мощи многія чудеса въ пользу людямъ 
правовѣрнымъ точаху. И пребысть честная рака даже и до 
лѣта 7177, за толикія эти лѣта обветшала зѣло и въ истлѣ
ніе пріиде. То увѣдавъ благочестивѣйшій, тишайшій и право
славнѣйшій великій государь царь и великій князь Алексѣй 
Михайловичъ всея великія и малыя и бѣлыя Русіи самодержецъ 
вѣрою и любовію теплою ко святому Божію подвигся, повелѣ 
йовую сію раку аки чертогъ украсить велелѣпно. Начата бысть 
сооружатися въ лѣто 7177 іюля въ 10-й день, совершися же въ
лѣта 7178, апрѣля въ 30 день, при чадѣхъ его благородномъ 
царевичѣ и великомъ князѣ Іоаннѣ Алексѣевичѣ, и при святѣй
шемъ Іоасафѣ, патріархѣ Московскомъ и всея Русіи, и преосвя- 

;енномъж Питиримѣ митрополитѣ Новгородскомъ и Великолуц
комъ, при игуменѣ тоя обители Іоасафѣ". Гр. М. Толстой „Свя
тыни и древн. Велик. Новгор." стр. 223 — 224.

Надъ мощами Чудотворца Саввы сдѣланъ балдахинъ или 
называемая сѣнь, стараніемъ (также) отца Іоасафа. Самая же

II

Икона Святаго, находящаяся на ракѣ, какъ извѣстно, устроена, 
какъ и самая рака, усердіемъ Государя Царя Алексѣя Михаи
ловича въ 1670 году и на ней надпись: „Во славу единому 
въ троицѣ славимому Богу и въ честь Преподобнаго Отца на
шего Саввы Вишерскаго въ лѣто 7082 скипетръ правленія Ве
ликаго Руссійскаго царствія держащу православному Государю 
и Великому князю Іоанну Васильевичу всея Руссіи Самодержцу 
сооружена бысть его повелѣніемъ честная рака Святымъ мощамъ 
новаго сего чудотворца Саввы велелѣпно украшена, яко святыя 
его мощи многія чудеса въ пользу людемъ правовѣрнымъ то
чаху. И пребысть честная рака даже и до лѣта 7177 и за 
толикія же лѣта обветшала зѣло и въ истлѣніе пріиде. То 
увидавъ благочестивый тишайшій и православный Великій Го-
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сударь Царь и Великій Князь Алексѣй Михайловичъ, всея ве
ликія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержецъ, вѣрою и любовію 
теплою ко Святому Божію нодвигся, новелѣ сію раку аки чер
тогъ украсить велелѣпно же. Начата бысть сооружатися въ лѣто 
7177 іюля въ 10 день, совершишася въ лѣто 7178 апрѣля 
въ 30 день, при чадѣхъ его благородномъ Царевичѣ и Вели
комъ Князѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, благородномъ Царевичѣ и 
Великомъ Князѣ Іоаннѣ Алексѣевичѣ, при Святѣйшемъ Іоасафѣ 
Патріархѣ Московскомъ и всея Руссіи, и при Преосвященномъ 
Питиримѣ Митрополитѣ Новгородскомъ и Великолуцкомъ, при 
Игуменѣ тоя обители Іоасафѣ“.

Вокругъ раки написанъ тропарь. Далѣе въ восьми кругахъ 
расположена слѣдующая надпись: „Бяшс сей Преподобный Отецъ 
Савва Вишерскій, житель земли Тверскія, града Кашина, честну 
родителю сынъ. Отъ юной версты (возраста) возлюби Бога отъ 
всея души своея тѣмже еще въ мірскихъ жительствуя пребыва
ніяхъ мірскихъ суетъ отгребался, иноческимъ же дѣломъ вседуш
но прилежаніе въ малѣ себѣ благоугодно желаніе сы исполненію 
получивъ, время, бысть воедино отъ тамо сущихъ обители черно
ризецъ, идѣже съ постриженіемъ власъ главы своея, купно от- 
резаніи помышленія о мірѣ семъ и аже въ немъ суетная, толи- 
коже добродѣтельное житіе прохождашѳ, аще въ началѣ иноче
ства своего елико иныя за многая лѣта и въ совѣршенной ста
рости неуспѣша, за сіе любимъ бо всеми и нача славимъ быти 
отъ всѣхъ духовныхъ и мирскихъ. Онъ же вѣчно желая славы 
себѣ отъ Бога не временныя, отъ человѣкъ уклоняся во ину 
страну, да има не знаемъ будетъ и тамо нѣколико лѣтъ подви- 
зався въ постѣ и молитвахъ. Пріидѣ, яко единъ отъ нищихъ 
во Великій Новъ-Градъ, никому же явяся о себѣ, ниже собе- 
седуя людямъ, но выну безмолствуя и единъ внимая Богу, ниже 
наставляемъ иде на Битеру рѣку и тамо малу сотвори колибу, 
безпрестанно моляся предъ образомъ Пресвятыя Богородицы съ 
собою, принесеннымъ. Во едино же время молящуся ему по обы
чаю прилучися нѣкіимъ людямъ отъ Великаго Нова Града срѣти 
его на мѣстѣ стояще, яко столпа недвижима и толико возже- 
лаемомъ Бога встрѣтившемся, яко и о тѳлеси своемъ, аки о 
чужемъ пренебрещи ему; ибо безчисленну множеству комаровъ, 
на лице его сѳдшихъ, даже лицу его невидиму быти и останови 
крови съ великою его болѣзнію. Ставши не ради плоти своея 
да и безчувственъ сему. Удивляшеся видѣвши прославиша его 
терпѣніе во градѣ, онъ же преобидѣвъ славу человѣчу отъ 
мѣста на мѣсто прехождахъ—отъ человѣкъ таяся, но яко пемо-
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жетъ градъ укрытися верху горы стоя, тако неутаися мужъ сей 
Преподобный уведенъ бысть новогражденный самимъ Архіеп. 
даннымъ, иже сотщаніемъ иде къ нему посѣтити и видѣвше его 
не можаше познати за великое изнуреніе плоти, глубокое смире
ніе, послѣднюю худость одѣянія, даже самъ Преподобный из
вѣсти о себѣ, тогда вельми удивился Архіепископъ и отъиде во 
градъ благодаря Бога и отъ толѣ Архіепископъ Іоаннъ велію 
имѣ любовь ко Преподобному Саввѣ иже яко начатъ жити и 
работая Богу отъ юности своея, тако до послѣдняго издыханія 
пребысть неизмѣненъ, пачежѳ постяся дни и часы,
представити, поживѣ лѣта довольна, и отъидѣ ко Господу за 
труды вѣчную мзду воспріяти, соверши теченіе". Новг. Губ. 
Вѣд. 1849 г. №40.

Св. Прав. Іаковъ Боровичск. Чудотв. (23 октября).
23 октября. Въ тойже день пронесенія честныхъ мощей свя

таго Іакова Боровицкаго, Новгородскаго Чудотворца. Служба 
Преподобническая (служебн. 1900 г,).

Св. Прав. Николай Кочановъ (27 іюля).
-цъ іулій, 27-й день. Память святаго блаженнаго Ніколы 

Христа ради уродиваго, Новгороцкаго чудотворца, 
прологѣ не помѣщено (Прологъ 1662 г.).

на. худшая

Кочанова, 
Житія въ

Ѵі

Архим. Никодимъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Свѣтъ во пгъмѣ *). Побѣдно шумитъ торжествующій міръ, 
торжественно справляетъ онъ свою побѣду надъ жизнью духа,— 
вотъ-вотъ, кажется, одолѣваютъ „ врата адовы"... Нѣтъ спасающаго!

„Но не идетъ мимо глаголъ Господень, и не возвращается
онъ къ Нему тощъ“.

Преподобный отецъ нашъ, Серафимъ Саровскій, будучи въ 
духѣ, видѣлъ, незадолго до своей кончины, Россію, окутанную 
какъ бы дымомъ кадильнымъ, возносящимся къ Божіему Пре-

•) Московскія Вѣдомости.
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столу,—это были молитвы сокровенныхъ праведниковъ Русской 
земли.

Пока благоуханіе ѳиміама молитвы окутываетъ нашу землю, 
„Россіи нечего бояться*', говоритъ великій Саровскій молитвен-4 
никъ:—„не предастъ Господь жезла праведныхъ на жребій грѣш
ныхъ и волю раба Своего Давида сотворитъ*'.

' Пока на верхахъ языческой цивилизаціи идетъ Валтасаровъ 
пиръ, въ уединенной тишинѣ деревенскаго захолустья зрѣетъ то 
евангельское зерно вѣры, которое по виду и меньше другихъ зе
ренъ, но даетъ вырости изъ себя многовѣтвистому дереву, и подъ 
сѣнью его уже укрываются многіе.

Есть верстахъ въ 75 отъ Орла, за уѣзднымъ городомъ Волхо
вомъ, по дорогѣ въ Калужское полѣсье, въ дикой, пустынной 
странѣ, захолустное село Спасъ-Чекрякъ. Бѣдная природа, су
глинокъ, кое-гдѣ переходящій въ супесокъ, тощіе урожаи, скуд
ный заработокъ, полуразвалившіяся хатенки—скудость и бѣдность 
во всемъ. Во времена Нестора жили здѣсь дикіе люди, которыхъ 
звали Дулебами; зовутъ тѣмъ же именемъ и теперь мѣстныхъ 
обывателей, хоть они не родня даже, быть-можетъ, Несторовымъ 
современникамъ. Скудно въ тѣ времена жили Дулебы, еще бѣд
нѣе стали они жить теперь: лѣса, дававшіе пріютъ всякому звѣрю 
и птицѣ, повырублены—ушелъ звѣрь, улетѣла птица; обмелѣли 
рѣки, иопересохли ручьи—не стало рыбы...

Сѣрая, скучная, голодная жизнь!..
Особенно тощъ и голоденъ Чекрякъ. Издавна уже населеніе 

его привыкло съ трудомъ, далеко не всегда успѣшнымъ, удов
летворять своимъ несложнымъ матеріальнымъ потребностямъ, а то 
и, по просту, жить впроголодь. Полуголодная жизнь Чекряк- 
скихъ обывателей отразилась и на ихъ духовномъ окормленіи: 
ветхій древній деревянный храмъ съ антиминсомъ на престолѣ, 
освященномъ еще во времена царевны Софьи Алексѣевны, сталъ 
давно грозить разрушеніемъ; выстроенный когда-то, въ очень 
давнія времена, на отлетѣ, верстахъ въ двухъ отъ села, среди 
голаго пустыря, опушеннаго по краю овражка небольшою рощи
цей, не манилъ онъ подъ свою проржавленную кровлю усерднаго 
и тароватаго богомольца—отдаленность отъ жилья, опасность 
быть погребеннымъ заживо подъ его источенными временемъ стѣ
нами, частая смѣна настоятелей, не выдерживавшихъ непосильной 
борьбы съ бѣдностью прихода,—таково было положеніе Спасъ- 
Чекряка въ духовномъ отношеніи многіе и многіе годы.

Такъ было до половины восьмидесятыхъ годовъ прошлаго 
столѣтія. Дикое, пустынное, заброшенное мѣсто, казалось, совсѣмъ 
было Богомъ забыто...
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Но что сталось съ Чѳкрякомъ за эти 15 — 20 лѣтъ?...
Еще все стоитъ въ своемъ первобытномъ видѣ древняя цер

ковка, но стоитъ прочно, поддерживаемая заботливою рукой; а 
рядомъ съ ней возвышается громадное трехъ-этажнле зданіе для
безпріютныхъ дѣвочекъ-сиротъ, крестьянскихъ дѣтей всякаго воз
раста. Не успѣло открыться это благодѣтельное учрежденіе, а 
уже въ стѣнахъ его собралось свыше 50 дѣтскихъ душъ, ко
торыхъ на улицѣ уже подстерегала голодная, безжалостная смерть.
Кто знаетъ деревню, тотъ знакомъ со всѣми ужасами ея безпріют
ности. А сколько такихъ валяется неподобранными на деревен
скихъ задворкахъ и пустыряхъ, затерянныхъ въ голодной пу
стынѣ!

Еще все стоитъ старенькій храмъ, а рядомъ съ нимъ возно
сится къ небу высокая каменная громада трехпрестольной, не то 
церкви, не то собора. Для деревни еще какого собора-то! Уже 
съ высоты его каменной колокольни раздается радостный благо
вѣстъ. И на привѣтный призывъ колоколовъ уже тянутся... изъ 
Чекряка, думаете вы?.-. Нѣтъ! не только изъ Чекряка, но изъ 
Волхова, изъ Орла, изъ Москвы, изъ Калуги, изъ другихъ мѣстъ 
Православной Россіи, названія которыхъ одинъ только Господь 
знаетъ, безчисленныя всякаго званія дѣти отца Георгія Алексѣе
вича Косова, или, въ просторѣчіи, отца Егора Чекряковскаго.
Потянутся къ этой великой духовной радости и дѣтишки, и 
взрослые изъ образцовыхъ церковно-приходскихъ школъ, имъ 
устроенныхъ, и изъ его второклассной школы, на собранныя имъ 
средства выстроенной. И въ больницѣ его осѣнитъ себя крест
нымъ знаменіемъ больной, прикованный злымъ недугомъ къ своей 
кровати, и изъ страннопріимнаго его дома соберется вереница 
пришедшихъ, пріѣхавшихъ и привезенныхъ богомольцевъ, здо
ровыхъ и больныхъ. Вѣдь, и безъ предстоящаго торжества ни
время года, ни распутица, ни зной, ни холодъ—еще не преры
вали круглый годъ притока Православной Руси въ Спасъ-Чек- 
рякъ къ в своему“ батюшкѣ Егору. Его па сотни верстъ кру
гомъ знаютъ, любятъ и почитаютъ.

Дѣло деревенскаго батюшки Егора, бѣднаго капиталами, но
богатаго вѣрой и христіанскою любовью—не его одного только 
дѣло, а дѣло всей стоящей за нимъ сокровенной, но еще пол
ной жизни, могучей Россіи. Она молчитъ пока, матушка, какъ 
молчалъ, казалось, зануженный и забитый Спасъ-Чекрякъ, но и 
для нея, родимой и свѣтлой, настанетъ ея день, когда благо
вѣстомъ съ высокой своей, до неба, до Бога вознесенной коло
кольни, она возсвѣтитъ міру, что еще не настало для него время 
торжествовать свою побѣду надъ жизнью русскаго духа!..
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Къ вопросу о дѣйственности проповѣди *). Авторъ 
статьи подъ заглавіемъ: „Маленькая церковь" высказываетъ двѣ 
три очень интересныя мысли относительно внутреннихъ положи
тельныхъ качествъ, какими должна отличаться современная хри
стіанская проповѣдь. Свою рѣчь о задачахъ современной пропо
вѣди авторъ влагаетъ въ уста священниковъ, собравшихся на 
доброй товарищеской вечеринкѣ.

— Жалуетесь, что пародъ не слушаетъ проповѣди, выхо
дитъ изъ церкви, какъ только священникъ подходитъ къ ана
лою, но ей Богу, не мы ли тутъ виноваты? Горячился молодой 
священникъ съ вдумчивымъ серьезнымъ лицомъ; я думаю, что 
совсѣмъ лучше не говорить проповѣдей намъ.

— Какъ не говорить, я что-то пе понимаю, —возражаетъ 
главный его противникъ, немного постарше. А апостольское 
„благовременнѣ и безвременнѣ"?

— Да, не говорить. Наши проповѣди убиваютъ Евангеліе и 
только, не разъясняютъ его, а совсѣмъ отнимаютъ у мужика 
слово жизпи. Почему поднимаетъ душу наше богослуженіе, не 
смотря па то, что оно народу мало понятно благодаря славян
скому языку—очень просто. Оно окружаетъ правду свѣтомъ 
праздника, отрываетъ душу отъ обычныхъ впечатлѣній дня, на
поминаетъ о существованіи неба, о возможности жить по дру
гому, посвѣтлѣе, по—Божьи. Идутъ сѣрые дни въ заботахъ о 
хлѣбѣ, о себѣ, и вотъ ихъ и разрываетъ праздникъ, съ обѣд
ней, звономъ колокольнымъ. Понятно, что человѣкъ встрепенется, 
очнется, оглянется. Евангеліе, которое читаетъ діаконъ изъ „зо
лотой большой книги" торжественно и громко, понятно народу 
только кусочками, но важно то, что эти кусочки освѣщены тор
жественностью, звучатъ особенно, какъ слова особенной книги. 
Добро, любовь, взаимопомощь, всѣ эти истины Евангелія мужи
камъ представляются освѣщенными, радостными, необходимыми 
для жизни, великими, свѣтлыми, и онъ тянется къ нимъ, какъ 
листочки дерева къ солнцу.

Теперь, положимъ, вы говорите проповѣдь: предполагается, 
что это повтореніе Евангелія, то же, что и тамъ, только порус
ски, т. е. понятнѣе. И въ результатѣ отъ проповѣди не остается 
почти ничего.

Почему? Да очень просто. Проповѣдь, это слово Евангелія, 
прочитанное со скукой безразличія. У діакона это безразличіе

*) Богосл. Вѣсти. Ноябрь.
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его чтенія скрыто и особымъ способомъ чтенія, и величіемъ об
становки.

Въ проповѣди слушатель чувствуетъ, что намъ нѣтъ дѣла 
до евангельской истины, и понятно, что и онъ становится къ 
ней безразличенъ. Мало того, эта печать безучастія, холодной 
скуки, равнодушія къ святымъ словамъ не только лишаетъ 
окраски и^силнунаше слово, оно ложится на самую истину; самыя 
истины Евангелія, огненныя или земныя перестаютъ казаться жи
выми, яркими, праздничными, зовущими: онѣ обращаются въ 
блѣдныя фразы, назначенныя не для жизни, а для бесѣды по 
„должности* для благочиннаго. 0 вотъ, повторяю, проповѣдь, 
разъясняющая Евангеліе, убиваетъ его, лишаетъ того остатка 
„зовущей мощи", какую оно имѣло, въ неразборчивомъ чтеніи 
діакона „изъ золотой книги"...

Одинъ изъ батюшекъ началъ возражать говорившему.
— Не возражайте, не возражайте, продолжалъ говорившій. 

Скажите, развѣ мы выходимъ на каѳедру взволнованные и со
грѣтые святыней того, о чемъ будемъ говорить, съ чувствомъ 
страха за спасеніе свое и своей паствы, съ внутренней 
ностью сказать вотъ это-то и то-то, скорѣе сказать, 
спастись.

Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ.
Не обижайтесь Христа ради, отче, вѣдь понятно,

больше всего о себѣ говорю, себя обвиняю; можетъ другіе и не 
такъ, какъ я: васъ я не слышалъ и въ душѣ вашей не былъ. 
Больно только.

— Да что ужъ врать-то; правду, конечно, говоришь ты, 
только не договорилъ кое-что. Въ этомъ, конечно, все дѣло, 
горѣть и вѣрить; горишь, такъ разъяснишь, только выводъ 
то твой суровъ очень. Не горишь, такъ и не говори, да гово
рить то мы обязаны пе только благочиннымъ, а самимъ Госпо
домъ. Но правда и то, что такая проповѣдь, о которой ты го
воришь „грѣхъ". Такъ какъ же быть, неужели ужъ и выхода 
нѣтъ?...

— Нѣтъ, выходъ одинъ: стать святыми, перенести Еванге
ліе на скрижали своего сердца, загорѣться тѣмъ огнемъ, какой 
хотѣлъ „воврещи на землю" Христосъ,—такъ вѣдь это не по 
нашимъ силамъ.

— Ну вотъ и неправда. Исходъ есть и научиться говорить, 
безъ боязни погубить своихъ „дѣтей" этимъ словомъ,—есть. 
Попробуйте почитать мужикамъ что-нибудь о томъ, какъ под
нять урожай. Можетъ они тебѣ не повѣрятъ или по косности

потреб- 
спасти,

что я
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не сдѣлаютъ ничего, но ужъ уйти, не дослушавши книжки до 
конца, не уйдутъ. Почему! А потому что тутъ ихъ затронуло 
за живое, задѣло за ихъ вѣчныя мысли, которыми они живутъ 
и движутся. Неужели въ проповѣди невозможно тоже? Здѣсь 
нужно помнить старый, очень старый совѣтъ: „говори не въ 
пространство, а людямъ".

Одинъ богачъ много говорилъ поэту Соути о развращенности 
бѣдняковъ, о ихъ лживости, испорченности, лѣни. Поэтъ про
велъ богача по улицамъ города, показалъ голодъ, нищету, бо
лѣзни и скорбь живущихъ „па днѣ", и богачъ умолкъ. Прой
дите по деревнѣ, обойдите всѣ избы, всмотритесь въ эту жизнь, 
въ эти кошмары невѣрія, жестокости, въ затаенные уголки го
рячей вѣры, любви, и вы заговорите такъ, что васъ будутъ 
слушать, хотя бы вы были косноязычны и нѣмы. Вы не перемѣни
тесь, конечно, сразу, но вашу душу заполонятъ тѣ самые темы 
и вопросы, какими живутъ въ этихъ избахъ съ узенькими ок
нами. Вы совсѣмъ не знаете души, ихъ мыслей и говорите имъ 
то, что ничуть не затронетъ ихъ души, не задѣнетъ никакихъ 
больныхъ струнъ. Зачѣмъ же они будетъ слушать у васъ то, 
что ихъ не касается, что говорится не о нихъ и но для нихъ? 
Говорите вы о тѣхъ ранахъ, которыя вы видѣли, болѣйте на 
каѳедрѣ о гибели тѣхъ душъ, которыя тутъ же, откройте за
вѣсу съ тѣхъ уголковъ, которые всѣмъ извѣстны, и васъ ста
нутъ слушать, но уйдутъ отъ каѳедры, потому что услышатъ 
рѣчь о себѣ...

„Душа человѣка сложная система колесиковъ, какъ въ ча
сахъ, разсуждаетъ Гоголь, троньте верхнее колесо, часы не пой
дутъ. Нужно найти то, которое управляетъ ходомъ, задѣньте 
его, оно задѣнетъ само второе, третье, и, наконецъ, послѣднее 
верхнее". И въ душѣ мужиковъ не все такъ просто. Заговорилъ 
о пьянствѣ, воровствѣ, и конецъ. Нужно пойти въ глубь, тамъ 
отыскать какое-нибудь основное колесико, такую мысль и чув
ство, которое все всколыхнетъ, двинетъ весь механизмъ, и безъ 
подсказокъ выведетъ изъ самой души человѣка ту истину, какую 
мы хотимъ вложить сразу. И, конечно, для того, чтобы двигать 
внутреннія, а не верхнія колесики, нужно знать души до глу
бины ихъ, знать то, что ихъ волнуетъ, интересуетъ, гдѣ въ 
душѣ тѣ укромные уголки, на которыхъ можно сѣять.

Пусть вы и пе заинтересованы въ хорошемъ сборѣ хлѣба 
съ вашей нивы, страстно, до конца (хотя это нужно для дѣ
ланія очень), все-таки при этихъ условіяхъ васъ слушать будутъ, 
и урожай будетъ, хоть не во 100, а въ 30. Въ мѣру вашей
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силы'. А когда мы вовсе не страдаемъ гибелью нашихъ дѣтей, 
но и не знаемъ, о чемъ съ ними говорить, то дѣйствительно, 
не зачѣмъ и говорить. Тѣ, которые уходятъ отъ нашей каѳедры, 
правы. Они понимаютъ, что мы "говоримъ не имъ а въ про
странство.

Рѣчь батюшки о причинахъ неуспѣха нашей проповѣди не 
всѣмъ понравилась.

—- Жестоко слово сіе и кто можетъ понести его,—началъ 
одинъ изъ нихъ говорить въ отвѣтъ на рѣчь перваго оратора. 
Значитъ, въ самомъ дѣлѣ, лучше ужъ ничего не говорить. Бре
мена тяжкія и неудобоносимыя вы возлагаете на насъ. Любить 
Евангеліе или по крайней мѣрѣ умѣть входить въ человѣческія 
души, развѣ это не одно и то же, т. е. не одинаково трудно? 
Конечно, при этихъ условіяхъ, какъ сказалъ о. Алексѣй, су
мѣешь заставить слушать, но не значитъ ли это молчать десятки 
лѣтъ, пока пріобрѣтемъ право, даръ и силу говорить. А намъ 
должно говорить. Нельзя обкладывать. Легко ли переродиться, 
полюбить пасомыхъ или ихъ узнать и проч. проч.?

Удобнѣе верблюду въ игольныя уши пройти.
— Легко, просто, совсѣмъ просто, заговорилъ изъ толпы 

сѣдой священникъ, „дѣдушка". Просто вмѣстѣ съ ними жить 
надо; приладиться къ ихъ жизни, къ избѣ. Ну, коль хотите 
изъ любопытства, только настойчиваго, упрямаго, всматривайтесь 
въ жизнь избы, и у васъ явится знаніе, а за знаніемъ и жа
лость къ нимъ, и эта жалость святой ноткой войдетъ въ ваше 
слово и привлечетъ къ вамъ и Богу слѣпыя души. Не брез
гуйте только, войдите, говорю, въ избы и поживите душой съ 
ними, и все полюбите, противъ вашей воли полюбите и сроете— 
тесь съ ними, съ своими чадами въ Богѣ. Полюбите, полюбите. 
Понять значитъ прощать, говоритъ одна французская поговорка.

Узнать близко, войти въ душу, въ злую или добрую, все рав
но, всегда значить простить, понять и полюбить. Я такъ вѣрую.

Дѣдушка священникъ остановился, подошелъ къ окну пере
дохнуть.

Вотъ разскажу я вамъ, что со мной было, когда я пастыр
ствовалъ первый годъ,—началъ было онъ снова, и вдругъ прер
валъ себя.

— Подите, подите сюда, вотъ вамъ и проповѣдникъ. По
учитесь-ка...

Среди улицы дѣйствительно происходила поучительная сце
на. Баба съ заплаканнымъ лицомъ пыталась задержать мужа, 
который направлялся, очевидно, въ казенку. Около нея плакалъ 
6-лѣтній мальченка, придерживавшійся за подолъ матери.
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— Уйди ты, говорятъ, уйди... ушибу,—пьяно повторялъ
мужикъ, отталкивая жену.

Та не отступала. Неожиданно 
группѣ подбѣжалъ Митя, „Божій

она нашла помощника 
человѣкъ*, дурачекъ

Къ 
или

„юродивый", съ дѣтскими свѣтлыми глазами и наивной улыбкой... 
— Дядя, домой иди, плачетъ,—залепеталъ безсвязно юро

дивый, опять плачетъ. - Въ то же время рукой онъ ласково
гладитъ мальчугана.

— Ну, чего ты дуракъ, прикрикнулъ мужикъ...
Баба снова навзрыдъ заплакала.
— Дядя, домой.—Митя схватилъ за полу мужика, спря

талъ въ нее лицо и, то же по—дѣтски плача, всхлипывая, 
продолжалъ свою проповѣдь:

— Дядя, домой. Богъ-то-Богъ...
— Ванька, Ванька проситъ...
Митя снова обнялъ мальчонку, и тотъ довѣрчиво припалъ

къ нему.
Мужикъ смущенно остановился. Подумалъ и повернулъ домой.
— Да... видишь ты... проповѣдникъ.. Зрители (священ

ники) больше не возобновляли разговора, они думали надъ этимъ 
удивительнымъ примѣромъ силы любовнаго слова. Почти нѣмой, 
съ лексикономъ во сто, двѣсти словъ, почти идіотъ, только съ 
большой жалостью и вѣрой въ то, что Богъ смотритъ, „Божій 
человѣкъ" сдѣлалъ то, что едва ли удалось бы и священнику. 
,,Мудрость премудрыхъ посрамлю", заревѣлъ діаконъ съ боль
шимъ басомъ.

— Будьте, какъ дѣти... продолжалъ точно про себя пѣснь 
дьякона „дѣдушка" священникъ. Это нужно, должно быть, не 
только для того, чтобы войти въ царство Божіе, а и для того, 
чтобы туда вести.

— Да, нужно вѣрить въ свое слово, оно всесильно, когда 
чувствуешь, что истина слова дорога тебѣ, какъ спасеніе, или 
по крайней мѣрѣ чувствуешь, что тебѣ жалко тѣхъ, кому гово
ришь, больно за нихъ и хочется спасти ихъ, приподнять твоимъ 
словомъ... Помоги намъ Богъ" *).

Отклики *). Въ прошломъ году вь рѣчи произнесенной 
мной на именинахъ о. Іоанна—я мимоходомъ коснулся совер
шаемой имъ литургіи.

*) Іером. Михаилъ. Маленькая церковь. Отдыхъ христіанина. Іюль. Стр. 
145 слл.

♦) Миссіонерск. Обоэр. № 16.
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па-Подите, говорилъ я, въ Кронштадтъ, здѣсь вы увидите— 
стыря, горящаго передъ престоломъ. Смотрите на него въ тѣ ми
нуты, когда онъ очами, смотрящими въ міръ иной, видитъ Гос
пода, Грядущаго датися въ снѣдь вѣрнымъ,—и вы поймете: 
жива-ли Церковь.

Въ этомъ году хочу побесѣдовать о литургіи о. Іоанна по
подробнѣе.

При этомъ, по нашей мысли, настоящая маленькая глава изъ 
нашей будущей книги: „о. Іоаннъ“—должна быть предисловіемъ 
и иллюстраціей къ статьѣ „О таинствѣ Евхаристіи", которая 
будетъ напечатана въ слѣдующемъ №.

Разскажу по собственнымъ и чужимъ наблюденіямъ о ли
тургіи о. Іоанна (Кронштадтскаго). Начнемъ съ проскомидіи.

Извѣстно, что у насъ эта служба считается какой-то „ не
важной", не только народъ, но и тѣ, кто въ алтарѣ—„сослу- 
жащіе", не стѣсняются бесѣдовать и т. п. Но, вѣдь, это—при
готовленіе къ Евхаристіи и о. Іоаннъ умѣетъ и эту часть— 
раскрыть во всемъ ея смыслѣ.

Онъ уже здѣсь пророкъ и достаточно видѣть проскомидію, 
совершаемую о. Іоанномъ, чтобы понять, какое великое чудо сама 
литургія.

И сослужащіе съ о. Іоанномъ (а ихъ въ праздники всегда 
много—священники, протоіереи, іеромонахи), какъ и всѣ, во 
время проскомидіи часто невнимательны къ этой глубокой части 
литургіи. 0. Іоаннъ, своимъ молитвеннымъ возбужденіемъ, всегда 
умѣетъ собрать и ихъ около св. жертвенника.

Вотъ онъ, горя огнемъ огромной вѣры, вынимаетъ агнецъ...
„Смотрите, смотрите,—неожиданно восклицаетъ онъ—среди 

проскомидіи,— о. Николай, смотрите,—о. Павелъ...
Гдѣ есть что-нибудь такое, какъ у насъ... Смотрите. Вотъ 

Онъ—Христосъ. Здѣсь Онъ. Здѣсь среди насъ и мы около Него, 
кругомъ Него, какъ апостолы...

Становится благоговѣйно страшно отъ вдохновеннаго возгласа. 
Чувствуется, „какъ ангелы рѣютъ крылами". Священники соби
раются около о. Іоанна, и уже не отходятъ отъ него до конца 
проскомидіи.

Помяни, Господи, рабовъ твоихъ, читаетъ о. Іоаннъ и называ
етъ имена живыхъ и умершихъ—часто полнымъ именемъ съ отче
ствомъ.

Но вотъ кончилась и проскомидія. Въ митрѣ, съ сіяющимъ 
крестомъ на груди, свѣтлымъ отъ внутренняго молитвеннаго воз
бужденія лицомъ—о. Іоаннъ встаетъ въ главѣ собора священ-
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нослужителей. „ Помолитесь, братія сослужители, да дастъ Гос
подь въ мирѣ намъ совершить божественную службу",—начинаетъ 
о. Іоаннъ.

Литургія началась. 0. Іоаннъ еще болѣе преображается.
Приходилось ли вамъ когда-нибудь наблюдать религіозно на

строеннаго юнаго батюшку, когда онъ только что осіянный бла
годатью—стоитъ со врученнымъ ему на храненіе агнцемъ.

Онъ горитъ святымъ чувствомъ. Страхъ тяжкой отвѣтствен
ности борется въ немъ съ чувствомъ духовной радости, благо
говѣйнаго восторга, съ чувствомъ счастья приникнуть къ тайнѣ, 
какую не могутъ зрѣть очами своими ангелы...

Такой священникъ, если вы его видѣли, будетъ блѣднымъ 
подобіемъ священнодѣйствующаго Кронштадтскаго пастыря.

Пишущій эти строки имѣлъ счастіе служить литургію вмѣ
стѣ съ отцомъ Іоанномъ и наблюдать за нимъ во время служе
нія до тѣхъ поръ, пока могъ остаться только наблюдателемъ.

Отверзты царскія врата. Произнесенъ первый возгласъ. Отецъ 
Іоаннъ неожиданно, порывисто беретъ напрестольный крестъ и 
съ любовію цѣлуетъ его, обнимаетъ его руками, восторженно 
смотритъ на него: уста его шепчутъ слова молитвы. Потомъ онъ 
раза три, четыре подрядъ лобызаетъ его, прикладываетъ его къ 
своему челу... Уста снова что-то

Возгласы о. Іоаннъ произноситъ такъ же, какъ читаетъ канонъ 
на утрени. Въ голосѣ слышится и твердая вѣра, и надежда и 
умиленіе. Взоръ обращенъ на горнее мѣсто. Иногда онъ произ
носитъ возгласы, закрывши глаза и углубившись въ себя. Какъ 
сосредоточенъ, самособранъ во время богослуженія о. Іоаннъ, 
трудно даже и передать. Все время онъ погруженъ въ такія глу
бины души, что какъ будто онъ ничего не видитъ, ничего не 
слышитъ, ничего не замѣчаетъ, что кругомъ его совершается, 
онъ въ своемъ особомъ мірѣ. Онъ въ это время одинъ и не по
хожъ на другого. Служебника о. Іоаннъ почти не раскрываетъ, 
такъ-какъ всѣ молитвы знаетъ на память. Читаетъ часто въ пол
голоса.

Первая часть литургіи, у о. Іоанна, преимущественно, такъ 
сказать, часть молебная. Онъ въ это время больше всего сознаетъ 
себя - какъ молитвенника „за люди". Онъ постоянно помнитъ, что 
всѣ эти люди—эти плѣнные во власти грѣха и суеты, эти тону- 

(іѳ больные и тѣлесно и духовно—ждутъ его предстательства, 
надѣются, молятъ, — чрезъ него ждутъ великія и богатыя милости.

0. Іоаннъ весь охваченъ сознаніемъ огромной отвѣтствен
ности предъ этими немощными, ввѣрившими ему себя, благо сво-

еичутъ.и

и
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ихъ и души и тѣла, и точно спѣшить молиться за нихъ; мо
лится порывисто, настойчиво, не проситъ, а требуетъ отъ Бога 
исполненія просьбы этихъ несчастныхъ съ властностью священ
ника, поставленнаго Христомъ,—онъ хватается за край ризы 
Господней, требуя милости ввѣреннымъ ему отъ Господа.

Молитва необычайная, непобѣдимая, захватывающая.
Съ великаго входа начинается второй моментъ литургіи.
0. Іоаннъ беретъ святую чашу и износитъ ее, прибавляя отъ 

себя: „И изведоша его изъ вертограда и убиша".
Этой глубокой по мысли вставкой о. Іоаннъ вводятъ себя,

какъ онъ говоритъ, „въ священныя воспоминанія послѣднихъ 
дней жизни Христа Господа".

Всю вторую часть до пресуществленія Даровъ онъ отдается 
переживанію святыхъ картинъ Евангельскаго прошлаго.

Съ этого времени, главнымъ образомъ послѣ „вѣрую", онъ
въ Гефсиманіи, въ Сіонской Горницѣ, около Голгоѳы.

Въ этой части литургіи о- Іоаннъ очень много вставляетъ 
отъ себя, иногда тайно, иногда вслухъ.

Всѣ эти моленія собраны имъ въ его книгѣ: „Моя жизнь 
во Христѣ".

Послѣ херувимской и поставленія божественныхъ Даровъ на 
Св. Трапезѣ, О. Іоаннъ читаетъ обычную молитву, прибавляя 
къ церковнымъ словамъ о ниспосланіи благодати на людей, 
слѣдующія глубокосодержательныя слова: „на всѣхъ разсадни- 
цѣхъ юношескихъ и отроческихъ, духовныхъ и мірскихъ—муже
скихъ и женскихъ, градскихъ и сельскихъ, и на всемъ неуча
щемся юношествѣ: на всѣхъ разсадницѣхъ духовныхъ, монаше
скихъ,— мужскихъ и женскихъ, на нищихъ людяхъ Твоихъ, 
вдовицахъ, сирыхъ и убогихъ, па пострадавшихъ отъ запаленія 
огненнаго, наводненія, бури и труса, отъ недорода хлѣба и глада, 
на всѣхъ заповѣдавшихъ мнѣ недостойному молиться о нихъ и 
на всѣхъ людяхъ Твоихъ".

Лобызая послѣ возгласа: „возлюбимъ другъ друга" сослужа
щихъ священнослужителей въ оба плеча, говоритъ:

Христосъ посредѣ насъ живый и дѣйствуяй. Эти слова произ
водятъ огромное впечатлѣніе.

„Я, говоритъ одинъ свидѣтель, стоялъ, пораженный этими
словами, и невольно думалъ: да, вотъ среди насъ, а не тамъ, 
гдѣ-то вдали находится Христосъ Спаситель, находится не мер
твый, не какъ отвлеченная какая доктрина, не какъ только 
историческая извѣстная личность, а живой, „живый и дѣйствуяй". 
Онъ среди насъ. И даже „дѣйствуяй". Жутко становилось, тре-
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летомъ великимъ наполнялась невольно душа. Я готовъ былъ 
упасть предъ престоломъ* (Арх. Евдокимъ).

„Я унесъ съ собой, читаемъ въ другомъ дневникѣ, навсегда
впечатлѣніе этихъ словъ, какъ какое-то сокровище, и. думаю, 
многихъ—заставило всколыхнуться святымъ чувствомъ это „Хри
стосъ посредѣ*.

По прочтеніи символа вѣры, о. Іоаннъ прибавляетъ слѣдую-
II ;ую молитву: „Утверди въ вѣрѣ сей и вѣрою сею сердце мое и 
сердце всѣхъ православныхъ христіанъ; сея вѣры и сего чаянія 
жити достойно вразуми: соедини въ вѣрѣ сей вся великія хри
стіанскія общества, бѣдственно отпадшія отъ единства св. пра
вославныя каѳолическія п апостольскія Церкви, яже есть тѣло 
Твое и ея же Слава еси Ты и Спаситель тѣла, низложи гордыню 
и противленіе учителей ихъ и послѣдующихъ имъ, даруй имъ 
сердцемъ уразумѣть истину и спасительность Церкви Твоея и не
лѣностно ей соединиться; совокупи Твоей святѣй Церкви и не- 
дугующихъ невѣжествомъ, заблужденіемъ и упорствомъ раскола, 
сломивъ силою благодати Св. Духа Твоего упорство ихъ и проти
вленіе истинѣ Твоей, да не погибнутъ лютѣ въ своемъ противле
ніи, якоже Корей, Даѳанъ и Авиронъ, противившіеся Моисею и 
Аарону, рабамъ Твоимъ. Къ сей вѣрѣ привлецы вся языки, насе
ляющіе землю, да единымъ сердцемъ и едиными усты вся языцы 
прославляютъ Тебя Единаго о всѣхъ Бога и Благодѣтеля; въ сей 
вѣрѣ и насъ всѣхъ соедини духомъ кротости, смиренія, незлобія, 
простоты, безстрастія, терпѣнія и долготерпѣнія, милосердія, 
соболѣзнованія к сорадованія*.

Горѣ имѣемъ сердца,— восклицаетъ о. Іоаннъ и затѣмъ при
бавляетъ отъ себя: возвыси Духомъ Твоимъ всѣхъ предстоящихъ 
здѣсь... „Вознеси Господи, допусти поникшія сердца наша*.

Благодаримъ Господа,—снова восклицаетъ о. Іоаннъ. Первыя 
два слова молитвы: „Достойно и праведно покланятися* произ
носитъ громко, а послѣднія тише, смолкая совершенно подъ ко
нецъ. При тайномъ чтеніи молитвы послѣ словъ: „Ты отъ небы
тія въ бытіе насъ привелъ еси*, добавляетъ для усиленія благо
дарнаго чувства: въ разумное бытіе и по душѣ безсмертное... 
привелъ еси; послѣ словъ: „падшихъ насъ возставилъ еси паки*, 
прибавляетъ: и стократно на кійждо день возставлявши согрѣ
шающихъ и кающихся. Послѣ словъ: „дондеже насъ на небо воз
велъ еси и царство даровалъ еси будущее*, прибавляетъ: „Ты и 
въ самомъ причащеніи нашемъ животворящихъ Твоихъ Тайнъ уже 
возводишь насъ па небо- ибо гдѣ Ты, тамъ небо и небо небесе, 
и даровавъ Себя Самого вѣрнымъ, Ты вмѣстѣ съ Собою уже да-
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руеши и царство небесное—царство будущее въ залогъ пречи
стаго Тѣла и Крови Твоей/ При чтеніи молитвы: „Съ сими 
блаженными силами", при словахъ; „Самъ себе иредаяше за 
мірскій животъ", „батюшка" прибавляетъ отъ себя для усугу
бленія чувствъ благодарности и умиленія слова: „паче же всѣхъ
за меня грѣшнаго, да избавлюсь смертнаго грѣха и да живу во 
вѣки".

Ты вмѣстѣ съ Собою уже даруеши и царство небесное, цар
ство будущее, въ залогъ пречистаго Тѣла и Крови Твоей.

0. Іоаннъ отдается воспоминаніямъ. Онъ видитъ Христа Бога 
въ Сіонской горницѣ. Кругомъ Его апостолы. Любимый Іоаннъ 
на персяхъ Его. Онъ свѣтлый и скорбный дѣлитъ хлѣбъ, под
нимаетъ чашу. 0. Іоаннъ слышитъ Его голосъ—и спѣшитъ ра
достно возгласить народу слова обѣтованія. Здѣсь нужно кри
чать, говоритъ онъ, кричать всѣмъ вслухъ громко, — развѣ можно 
прятать такія слова?

И о. Іоаннъ дѣйствительно обертывается къ народу и гово
ритъ громко, какъ объявляютъ о какой-нибудь радостной вѣсти:

Пріидите, ядитѳ, сіе есть Тѣло Мое... Пійтѳ отъ нея вси,—съ 
глубокой вѣрой восклицаетъ о. Іоаннъ. Произнося эти слова онъ 
не разъ прикасается перстомъ къ чашѣ, какъ бы даже съ силой 
ударяетъ по ней. Снова подчеркнуты слова: за вы и за многія 
изливаемая. ІІо собственнымъ словамъ о. Іоанна,
петъ—пробѣгаетъ по всѣиъ членамъ, по всему существу, когда 
сердечнымъ ухомъ слушаешь эти слова"... И этотъ трепетъ отра
жается въ его голосѣ, въ силѣ, съ какой онъ произноситъ это 
„за вы/ Такъ и слышится въ эти минуты въ голосѣ батюшки:

священный тре-

за насъ пролита кровь, за васъ, за тѣхъ самыхъ, что вотъ 
стоите здѣсь въ данную минуту, а не за тѣхъ только, что стояли 
у креста. Она пролита не за отвлеченное какое-то человѣчество, 
а за живыхъ людей, за каждаго бѣдняка, убогаго, богатаго, 
знатнаго, мужчину или женщину. Твоя грудь едва покрыта ру
бищемъ, и за тебя пролита кровь. Ты забылъ и отвергъ Бога, 
и за тебя пролита эта святѣйшая кровь. За ваши грѣхи, стоя
щіе здѣсь, страдалъ Христосъ" (Два дня въ Кронштадтѣ).

А вы, что вы платите ему!
По произнесеніи словъ установленія, о. Іоаннъ для возвы

шенія чувства благодарности и изумленія,—какъ онъ пишетъ, 
взываетъ „о Божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего 
гласа". А что чувствуетъ онъ въ эти минуты? Здѣсь бездна 
любви,—говоритъ онъ, любви Божества къ роду человѣческому. 
Есть о чемъ подумать каждому безпристрастно углубляющемуся
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и

въ судьбы Божіи касательно рода человѣческаго и въ себя самого.
Твоя отъ Твоихъ,—возглашаетъ о Іоаннъ, дѣлая особенное 

удареніе на словѣ о всѣхъ, произнося его болѣе протяжно, чѣмъ 
другія. Чувствуетъ его душа, какъ люди, собравшіеся во множе
ствѣ въ этомъ храмѣ, нуждаются въ небесной помощи, и онъ 
горячо молится за всѣхъ.

Когда произношу слова; „Твоя отъТвоихъ,—пишетъонъ,— 
то представляю торжественность и величіе данной минуты, когда 
архіерей или священникъ, стоя лицомъ къ лицу съ вѣчною, со
вершенною, неизмѣнною правдою Отца небеснаго, карающаго 
грѣхъ, приноситъ отъ лица всѣхъ и за всѣхъ единую, могущую 
преклонить на милость Бога Отца, искупить весь міръ отъ пра
веднаго проклятія и исходатайствовать всѣмъ вѣрующимъ про- 

(еніе грѣховъ и благословеніе, а усопшимъ въ вѣрѣ и надеждѣ
воскресенія и жизни вѣчныя—оставленіе согрѣшеній и покой со 
святыми,—Жертву, которою оправдались всѣ святые, Богу уго
дившіе отъ вѣка, и въ благодареніе за коихъ она также при
носится*.

Вотъ онъ держитъ въ рукахъ святой дискосъ и касаясь 
губами его краевъ молится.

Ощущается вѣяніе Духа Святаго, чувствуется, что о. Іоаннъ 
слышитъ приближеніе благодати и ждетъ ея и зоветъ.

Это третій самый великій моментъ литургіи о. Іоанна,— 
здѣсь торжество и побѣда. О. Іоаннъ мысленно видитъ Господа 
на Голгофѣ, но въ славѣ, воскресшаго побѣдителя. Онъ уми
раетъ за насъ, въ наше воскресеніе. —И оружіе проходитъ въ 
душу его. Скорбь за грѣхи человѣчества, которое возвело на 
крестъ Господа, и радость о жертвѣ Его. Пастырь въ эти ми
нуты самъ восходитъ на Голгофу за Господомъ—и скорбь пе
реходитъ въ радость Воскресенія. Борьба слезъ и радостнаго 
восторга, постепенная побѣда торжественной радости надъ покаян
ной скорбью—это и есть то самое великое и страшное, что дѣ
лаетъ службу о. Іоанна необычайной.

О. Іоаннъ начинаетъ молитву пресуществленія.
Господи, иже пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ апо

столамъ ниспославый, Того, благій, не отними отъ насъ...
Въ первый разъ онъ произноситъ эти слова торжественно и 

спокойно...
Это еще только глубоковѣрующій священникъ. Второй разъ 

голосъ приподнимается, дрожитъ. Въ немъ усиливается оттѣнокъ 
властности и радости. Мы слышимъ, что онъ уже знаетъ 
увѣренъ въ томъ, что сейчасъ совершится чудо, слышимъ прибли-

все,
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жающійся свѣтъ невечерній и съ радостью всматривается впередъ, 
готовый сказать „осанна". Грядетъ Господь. Встрѣчайте.

Третій разъ читаетъ о. Іоаннъ: Господи, иже пресвятаго 
Твоего Духа... Его глаза, широко открытые, видятъ, кажется, 
Самаго Господа, идущаго заклатися и датися въ снѣдь вѣрнымъ. 
Онъ не видитъ Христа и ангеловъ въ зрительныхъ образахъ 
(по крайней мѣрѣ мы не знаемъ этого), но онъ чувствуетъ при
сутствіе Христа всѣмъ существомъ—осязательнѣе,—яснѣе, чѣмъ 
можно видѣть глазами. „Здѣсь Онъ, здѣсь”, кажется, шепчутъ 
его губы, и это „здѣсь"—читается въ его глазахъ.

Всѣ присутствующіе охватываются ужасомъ.
Взгляните кругомъ - священники сослужащіе блѣдные, взволно

ванные были свидѣтелями чуда...
Вотъ пріобщился о. Іоаннъ Тѣла и Крови Христовыхъ. Лицо 

его измѣнилось. Нѣтъ болѣе на немъ и слѣда той утомленности 
и какой то скорби или грусти, какія можно было видѣть, когда 
онъ только что входилъ сегодня утромъ въ храмъ. Необыкновен
ная духовная радость, необыкновенный миръ и небесный покой, 
необыкновенная сила и мощь отображались теперь въ каждой 
чертѣ его лица. Его лицо какъ бы свѣтилось, какъ бы издавало 
какое то сіяніе. 0. Іоаннъ готовъ былъ снова трудиться безъ 
всякой устали съ утра до самой поздней ночи; онъ запасся те
перь силами на всѣ предстоящіе ему дневные труды и заботы. 
Лица, близко стоящія къ нему, говорили мнѣ, что такая пере
мѣна бываетъ съ нимъ каждый разъ, когда онъ приступаетъ къ 
Св. Тайнамъ. Онъ самт> говорилъ намъ, что ояъ только въ Св. 
Тайнамъ почерпаетъ силы для несенія труда, который несомнѣн
но превышаетъ всякія человѣческія силы и этимъ же ежеднев
нымъ причастіемъ объяснялъ онъ любовь къ нему народа, дѣй
ствительно—можно ли безъ „чуда" объяснить себѣ тружениче
ство о. Іоанна.

Мы описали, какъ могли, литургію. Неудивитѳльно-ли, что 
такое служеніе съ самыхъ первыхъ годовъ обратило сердца мно
гихъ къ Богу и служителямъ его.

Между документами, которые мнѣ выслали почитатели о- 
Іоанна, одинъ повѣствуетъ слѣдующее:

Я былъ въ Кронштадтѣ по дѣлу въ 1865 году. Я много 
испыталъ; растерялъ вѣру,—озлобился. Ни въ храмѣ, ни въ 
молитвѣ искать примиренія мнѣ и въ голову не приход ило. Въ 
кронштадтскій соборъ я зашелъ просто отъ нечего дѣлать. Меня 
пропустили впередъ, благо парода было немного. Съ первыхъ же 
словъ меня покорила вѣра живая въ пастырѣ. „Христосъ по-
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средѣ насъ“, воскликнулъ онъ и я почувствовала, что Христосъ 
пришелъ, что мнѣ Его именно нужно, Его близости недоставало 
для спасенія въ этой сутолкѣ жизни. „Со страхомъ Божіимъ 
приступите1*... Со страхомъ... Да, стало страшно, а нужно при
ступить... Нужно. Тамъ жизнь... Я было двинулся къ чашѣ 
почти инстинктивно, но вспомнилъ —что нужно „говѣть“, гото
виться, что я но приступалъ къ чашѣ десятки лѣтъ. Я отсту
пилъ назадъ и заплакалъ. Меня сопровождалъ любящій взглядъ 
батюшки. Послѣ обѣдни онъ самъ подошелъ съ вопросомъ: „Ты 
несчастенъ, тебѣ больно"... А черезъ два дня я уѣхалъ вѣрую
щимъ, счастливымъ, освященный Св. Тайнами. Подите туда,— 
прибавлялъ авторъ письма,—тамъ всякій увѣруетъ „и возродится"...

Іеромонахъ Михаилъ.

Сужденія философовъ XIX-го 
стіанской вѣры. Первое мѣсто между 
фами по справедливости должно быть 

вѣка въ защиту хри 
таковыми, т. е.

дано Эммануилу Канту,
‘ илосо-И

какъ потому, что онъ умеръ еще въ первые годы минувшаго 
столѣтія (1805 г.), такъ и потому, что его философія въ те
ченіе всего минувшаго столѣтія занимала наиболѣе прочное и 
почетное мѣсто среди философскихъ направленій вѣка.

Этотъ мыслитель, родоначальникъ критическаго направленія 
въ философіи, писалъ: „всѣ мною прочитанныя книги не до
ставили мнѣ того утѣшенія, которое открылось мнѣ въ словахъ 
псалма (23, 4): „Аще бо и пойду посредѣ сѣни смертныя, не 
убоюся зла, яко Ты со мною еси".

Въ письмѣ въ Юнгу Штиллингу Кантъ одобрялъ своего 
друга, что онъ въ Евангеліи ищетъ умиротворенія и называлъ 
Евангеліе „неизсякающимъ источникомъ утѣшенія, какого ни
гдѣ нельзя найти, хотя бы разумъ измѣрилъ границы вселенной *).

Согласно съ Евангеліемъ, Кантъ въ сочиненіи „религія въ 
границахъ чистаго разума1* для преобразованія человѣческаго 
сердца признавалъ необходимымъ второе рожденіе или новое 
твореніе (ср. Еванг. Іоанна III, 5).

Въ „критикѣ практическаго разума" Кантъ пишетъ: „двѣ 
вещи наполняютъ, душу мою все большимъ и большимъ удив-

*) Біографы Канта говорятъ, что онъ хотя рѣдко посѣщалъ богослу
женіе, но смотрѣлъ па Библію, Жакъ иа величайшую и полезнѣйшую книгу 
для всѣхъ временъ, способную выдержавъ всѣ нападки легкомыслія и оже
сточеннаго невѣрія. Появленіе другой равноцѣнной ^ъ Библіей книгд Кантъ 
считалъ дѣломъ невозможнымъ. Обычное въ его время издѣвательство надъ 
церковными догматами Кантъ считалъ „неучтивымъ безчинствомъ44.
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леніемъ и почтеніемъ, чѣмъ болѣе я въ нихъ вдумываюсь: 
звѣздное небо надо мною и нравственный законъ во мнѣ. То 
и другое я вижу только какъ бы въ полумракѣ, выходящимъ 
изъ моего кругозора, гадательно; но все же вижу и связываю 
съ сознаніемъ моего существованія. Звѣздное небо начинается 
отъ крайней точки чувственнаго міра и кончается на той точкѣ, 
гдѣ я стою, представляя собою необозримую массу міровъ надъ 
мірами, системъ надъ системами, начавшихъ свое движеніе въ 
безграничной дали вѣковъ. Нравственный законъ начинается въ 
моемъ невидимомъ „Я*, въ моей личности, и ставитъ меня 
мого въ міръ безконечности, доступный только разсудку, въ 
міръ, съ которымъ я стою не въ случайной, но въ общей и 
необходимой связи. Первое зрѣлище необъятной міровой массы 
умаляетъ до крайности мою значимость, какъ матеріальнаго су- 

іества, взятаго изъ планетной матеріи (а сама планета только 
точка во вселенной!) на краткое время, неизвѣстно какъ, оду
шевленнаго и обязаннаго возвратиться въ составъ той же пла
неты. Второе зрѣлище, наоборотъ, возвышаетъ мое достоинство, 
какъ разумной личности, въ которой нравственный законъ обна
руживаетъ жизнь, независимую отъ животночувственнаго міра, 
и предполагаетъ назначеніе моего существованія, неограничиваю
щееся этою жизнію

Философія выдающагося мыслителя 19-го вѣка 1. Г. Фихте 
(ум- 1814) въ общемъ была неблагопріятна деизму и христіан
ству. Тѣмъ болѣе цѣны имѣютъ немногія свидѣтельства Фихте 
въ пользу основныхъ христіанскихъ истинъ. Такъ въ своемъ 
сочиненіи „Наставленіе къ блаженной жизни* философъ пи- 

етъ: „Самымъ фактомъ смерти умершіе не достигнутъ еще бла
женства и они напрасно будутъ стремиться къ нему тамъ, коль 
скоро они не обрѣли блаженства въ настоящей жизни и не иска
ли его въ Вѣчномъ*.

Современникъ Фихте филантропъ баронъ Коттвицъ имѣлъ 
страстное желаніе познакомиться и побесѣдовать съ Фихте. Но 
Фихте считалъ это желаніе блажью и долго противился ему. 
Наконецъ, Коттвицъ не устоялъ и явился къ Фихте. Философъ при
нялъ его дружественно. „Каковъ вашъ взглядъ на молитву*? 
спросилъ между прочимъ Фихте гостя. „Ахъ, господинъ про
фессоръ, началъ Коттвицъ, когда я просыпаюсь утромъ и предо 
мною лежитъ день со всѣми его обязанностями и заботами, я 
ясно представляю свое безсиліе и свое грѣховное, лѣнивое и 
косное къ любви сердце; это лежитъ, какъ бремя, па моей ду- 

ѣ, и я не въ силахъ приступить къ дневнымъ обязанностямъ,

II

II
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не испросивши про- 
Тронутый философъ послѣ недолгаго 

„ господинъ баронъ! какъ я желалъ бы похо-

цѣль—не утрата Бога, но

не испросивъ помощи и укрѣпленія у моего Господа. Вечеромъ, 
готовясь къ отдыху и вспоминая минувшій день, въ который моя 
воля и мои дѣла такъ уклонялись отъ святой воли Божіей и 
я такъ погрѣшалъ противъ самоотверженной любви, такъ ос
корблялъ ближнихъ,—я не могу заснуть, 
щенія у моего Спасителя", 
молчанія сказалъ:
дить на васъ". Коттвицъ удалился. Но чрезъ нѣсколько недѣль 
онъ съ удивленіемъ узналъ, что Фихте на смертномъ одрѣ на
значилъ его, Коттвица, опекуномъ своего единственнаго сына, 
впослѣдствіи теистическаго философа.

Фридрихъ Генрихъ Якоби (ум. 1819 г.). О наукѣ Якоби 
училъ, что ея высшая, истинная
отысканіе Его. Безъ Бога, по Якоби, и природа есть неразум
ная, безсердечная, безвольная неопредѣленность (Пп(1іп&). Какъ 
ликъ человѣческій красивъ только тѣиъ, что онъ одухотворенъ, 
такъ и міръ прекрасенъ только тѣмъ, что въ немъ видится и 
чувствуется Богъ. О Христѣ философъ отзывался восторженно, 
называлъ Его чистѣйшимъ между сильными и сильнѣйшимъ 
между чистыми: „Онъ Царства вывелъ изъ ихъ колеи, рѣку 
столѣтій—изъ ея ложа и доселѣ повелѣваетъ вѣками. Кто те
перь можетъ, признавая Его существованіе, говорить: „нѣтъ Бога 
и Промысла, нѣтъ міроправящей Любви, а только безпросвѣтный 
рокъ, слѣпой случай?"

Фридрихъ Шеллингъ (ум. 1854 г.) „Безъ ученія о человѣчески 
страдающемъ Богѣ, писалъ Шеллингъ въ 1812 г., того ученія, кото
рое присуще всѣмъ духовнымъ религіямъ древности, вся исторія оста
лась бы непопятною; Писаніе различаетъ степени Откровенія и по
слѣднюю степень отодвигаетъ на предѣлъ временъ, когда Богъ будетъ 
всяческая во всемъ, то есть, когда все будетъ постигнуто". Въ 
этомъ же году Шеллингъ писалъ одному своему корреспонденту, 
завѣдующему дѣтскимъ пріютомъ, что никакая молитва не ока
зываетъ столь могущественное дѣйствіе на небо, какъ молитва 
ребенка. „Учите же дѣтокъ всѣхъ, какъ можно ранѣе, молитвѣ". 
Въ загробную будущность Шеллингъ вѣровалъ радостно и вос
торженно, но и земную жизнь онъ признавалъ во всемъ подчи
ненною Промыслу. Въ 1817 г. онъ писа іъматери: „предоставьте 
вы все случающееся божественному опредѣленію, которое всегда 
и во всѣхъ обстоятельствахъ устрояетъ для насъ наиболѣе 
спасительное".

Замѣчательный мыслитель минувшаго вѣка и политико-эко- 
■ номъ Джонъ Стюартъ Милль (ум. 1873 г.) извѣстенъ, какъ



1420

въ букваль-

съ необходимостію 
отчасти и объяс- 
того христіанскаго 

изъ котораго

„духъ есть

крайній скептикъ. Тѣмъ поразительнѣе нѣкоторыя частныя мнѣ
нія Милля но религіознымъ вопросамъ. Въ явленіяхъ цѣлесо
образности и порядка въ природѣ Милль усматривалъ разумную 
причину. „Въ природѣ, какъ и въ дѣйствіяхъ человѣческихъ, 
писалъ Милль, замѣчается направленіе къ конечной цѣли и это 
направленіе опытно удостовѣряетъ пасъ въ существованіи разум
ной Причины “. Возможность чуда Милль отвергалъ, имѣя весь
ма узкое понятіе о чудѣ, какъ о противу-естественномъ фактѣ. 
Тѣмъ не менѣе для явленія Христа онъ дѣлаетъ исключеніе. 
„Возможно, писалъ онъ, что въ Личности Іисуса Христа, въ Его 
умственной и нравственной одаренности, каковую Онъ Самъ при
писываетъ Богу, заключается дѣйствительное чудо
номъ смыслѣ слова; въ Іисусѣ человѣчество получило драгоцѣн
ный даръ, появленіе котораго не вытекаетъ 
изъ предшествующихъ обстоятельствъ, хотя 
няется имп“. Не далекъ былъ Милль отъ 
ученія о поврежденности природы человѣческой,
вытекаетъ необходимость искупленія. Говоря о мужествѣ, цѣло
мудріи, трудолюбіи, справедливости, правдивости и братолюбіи 
въ людяхъ, Милль замѣчаетъ: „въ человѣкѣ нѣтъ ни одного 
добраго расположенія, которому не противилась бы его невоспи
танная въ лучшемъ направленіи природа. Поэтому обязанность 
человѣка по отношенію къ своей собственной природѣ—та же, 
какъ и по отношенію къ природѣ внѣшней: пе природѣ слѣ
довать, но улучшать ее.“ Указывать человѣку па подобную 
обязанность можетъ лишь тотъ, кто не держится механическаго 
воззрѣнія на природу человѣка. Не удивительно поэтому встрѣ
тить у Милля такое признаніе реальности духа: 
единственная реальность, для которой мы имѣемъ убѣдительное 
доказательство. Помимо ощущающаго и мыслящаго духа, матерія 
является только гипотетическимъ, не субстанціональнымъ бытіеммъ; 
она есть только предположеніе для объясненія нашихъ ощуще
ній или, вѣрнѣе, для объясненія возможности имѣть ощущенія “.

Вильямъ Уэвель (+1866). Въ сочиненіи „Звѣздный міръ, 
какъ свидѣтель величія Творца** Уэвель пишетъ: „было бы неестест
венно, если бы, въ то время какъ механическій міръ, система 
косной матеріи, приведенъ въ порядокъ, возбуждающій въ на
блюдателѣ высокое духовное наслажденіе, и органическая жизнь 
не имѣетъ ни одной безцѣльной способности, ни одного не удо
влетворяемаго влеченія,—если бы при этомъ разумныя способно
сти и нравственныя влеченія человѣка дѣйствовали безъ цѣли 
и безъ системы; если бы, въ то время какъ ощущенія сладкаго • 
и горькаго приносятъ опредѣленную и безспорную пользу,—
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общечеловѣческія идеи правды и неправды, неодолимая увѣрен
ность въ похвальности извѣстныхъ чувствъ и дѣйствій и жажда 
нравственнаго совершенства —только обманывали и осмѣивали бы 
человѣка". „Объ этомъ неодолимомъ благоговѣніи къ тому, что 
справедливо, объ этомъ убѣжденіи въ существованіи руководя-

насъ надъ чувственными 
печати на 
показате-

щей идеи поступковъ, возвышающей 
стремленіями, можно говорить, какъ о божественной 
душѣ человѣка, какъ о слѣдахъ Божія существа, о 
ляхъ Его воли, какъ о выраженіяхъ Его намѣреній, какъ объ 
исполненіи Его обѣтованій. Хотя эти зачатки высокой жизни
нуждаются въ нарочитой поддержкѣ и развитіи, однако они 
содержатъ сами въ себѣ достаточное указаніе на то, что выс
шія цѣли человѣческой жизни достижимы только при условіи 
тѣснаго отношенія нашихъ мыслей и дѣйствій къ божественному 
Виновнику нашего бытія".

Іоаннъ Фридрихъ Гербартъ (ум. 1841 г.) нѣмецкій фило
софъ, пріобрѣвшій многочисленныхъ послѣдователей, оказавшій 
сильное вліяніе на психологію и педагогику, обращалъ внима
ніе на цѣлесообразность, которою отличаются высшіе организмы. 
Философъ никакъ не соглашался признать эту цѣлесообразность 
самообманомъ или случайностью: она находитъ себѣ достаточное 
объясненіе только въ божественномъ Разумѣ. И самая религіоз
ная вѣра, но Гербарту, основывается на созерцаніи природы и 
утверждается подъ вліяніемъ нравственныхъ запросовъ- (Вѣра 
и разумъ).

Библіогра ÎI ическая замѣтка.

Вихровъ А. прот. Исторія христіанской православной церкви 
въ періодъ внѣшняго распространенія ея, съ краткимъ объясне
ніемъ посланій Апостольскихъ.—Примѣнительно къ программѣ 
для епархіальныхъ женскихъ училищъ и для народнаго чтенія. 
Новгородъ, 1903 г. Стр. 126 ц. 60 коп.

Программою епархіальныхъ женск. училищъ, введенною со
гласно опредѣленію Овят. Синода отъ 3—10 іюля 1896 года, 
опредѣлено проходить въ пятомъ классѣ первый періодъ исторіи 
Христіанской церкви, между тѣмъ изложенія этого періода въ 
отдѣльномъ руководствѣ, которымъ было бы удобно пользоваться 
воспитанницамъ,—еще нѣтъ. Этой потребности и отвѣчаетъ вполнѣ 
новая вышеназванная книжка, притомъ предваряющая изложеніе 
исторіи—понятіемъ о ней, равно и о самой церкви, выясненіемъ 
основанія Церкви Іисусомъ Христомъ и—значенія для Церкви
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дня Пятидесятницы; цитирующая книгу „Дѣяній Апостольскихъ “ 
при изложеніи свѣдѣній изъ исторіи апостольскаго вѣка, и зна-
комящая съ выдающимися мужами апостольскими и апологетами 
и ихъ писаніями. Кромѣ того, новая книжка можетъ служить 
общедоступнымъ руководствомъ къ пониманію всѣхъ посланій 
Апостольскихъ и—содѣйствовать, въ качествѣ пособія, выполне
нію программы епархіальныхъ женскихъ училищъ о чтеніи Свя

щеннаго Писанія Новаго Завѣта въ IV, V и VI классахъ; а 
чрезъ введеніе ея въ приходскую читальню и библіотеку новая 
книжка будетъ полезнымъ чтеніемъ учащимъ Богопознанію, этому 
важнѣйшему изъ всѣхъ знаній.

II

Извѣщеніе. А. Н. Карасевъ, авторъ руководствъ и изданій,
о которыхъ объявлено въ №№ Ю и 39 „Церковныхъ Вѣдо
мостей за 1903 годъ*', переселился изъ Пензы въ г. Вятку 
руковод. по устройству народныхъ хоровъ. Адресъ: Вятка,
А. Н. Карасеву.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на духовный богословско-апологетическій журналъ
ВѢРА И ЦЕРКОВЬ

на 1904-й годъ—шестой годъ изданія.

Журналъ «Вѣра и Церковь* имѣетъ своею задачею отвѣчать 
на запросы религіозной мысли и духовной жизни современнаго 
общества въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіи такой основной задачѣ журнала, въ немъ— 
въ первомъ—научно-богословскомъ отдѣлѣ, помѣщаются статьи, 
служащія къ разъясненію въ строго-православномъ духѣ пре
имущественно такихъ богословскихъ (въ широкомъ смыслѣ слова) 
вопросовъ, которые въ современной жизни и мнимо-либеральной 
печати подвергаются толкованіямъ несогласнымъ съ ученіемъ 
православной церкви.—Второй отдѣлъ—церковно-обществен
ный, посвящается обозрѣнію выдающихся явленій церковной 
жизни современнаго общества. Въ немъ отмѣчаются и, по мѣрѣ 
нужды, обсуждаются, на ряду съ типами и фактами положитель
наго характера, и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ устоевъ 
церковности, преимущественно засвидѣтельствованныя печатнымъ 
словомь.—Обозрѣніе и обсужденіе вновь выходящихъ духовныхъ 
книгъ, и журнальныхъ статей преимущественно богословско
апологетическаго и учебнаго содержанія, составляетъ третій от
дѣлъ—библіографическій.

Въ истекшее пятилѣтіе существованія журнала эти задачи 
и характеръ его выяснились конечно вполнѣ опредѣленно и не 
въ общихъ только чертахъ; для незнакомыхъ же съ журналомъ 
долгомъ считаемъ сказать, что, не забѣгая впередъ и не пы
таясь откликнуться своимъ словомъ на всѣ духовные запросы 
времени, журналъ останавливается главнымъ образомъ на основ
ныхъ вопросахъ православной вѣры и существенныхъ сторонахъ 
церковной жизни,—не уклоняясь отъ неизбѣжной полемики, 
главною задачею своею имѣетъ положительное раскрытіе истины 
въ ея строго-церковномъ пониманіи и, заботясь объ общедоступ- 
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пости изложенія предлагаемыхъ статей, въ равной мѣрѣ стре
мится и къ ихъ научной обоснованности. По этому видное 
мѣсто въ журналѣ всегда занимаютъ „публичныя богословскія 
чтенія для свѣтскаго образованнаго общества* изъ круга веду
щихся въ Москвѣ и друг.іхъ городахъ, рефераты, читаемые въ 
„Отдѣленіи Педагогическаго Общества при Московскомъ Уни
верситетѣ по вопросамъ религіозно-нравственнаго образованія* 
и такъ называемыя „богословскія чтенія для рабочихъ*. То об
стоятельство, что подобнаго рода произведенія въ большишинствѣ 
случаевъ принадлежатъ перу выдающихся духовныхъ дѣятелей 
и прежде напечатанія въ журналѣ всегда предлагались вниманію 
немалочисленныхъ слушателей, достаточное, думаемъ, ручатель
ство за йхъ достоинство и компетентность. Какъ много въ ви
дахъ наиболѣе глубокаго и многосторонняго ознакомленія чита
телей съ затрогпваемыми въ журналѣ духовными вопросами, мы 
удѣляемъ вниманія духовной библіографіи, объ этомъ достаточно 
сказать, что въ истекшемъ няпр. году библіографическихъ от
четовъ дано было больше ста.

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ журналъ 
одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія 
библіотеки духовныхъ семинарій. Ученымъ Комитетомъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія журналъ одобренъ для пріоб
рѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ за
веденій. Многими епархіальными преосвященными онъ рекомен
дованъ для церковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ 
іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе 10 печатныхъ ли
стовъ.

Подписная цѣна на годъ—пять рублей, съ доставкой и пе
ресылкой—шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя 
Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, прото
іерея Іоапна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе ли
цея) и въ книжйыхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 
1900, 1901, 1902 и 1903 годы по пяти рублей за годъ съ 
пересылкой. * « •

Редакторъ-издатель, прот. I. Соловьевъ.
1—2



3

и труд

характеру и

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 
при Кіевской духовной семинаріи 

„Руководства для сельскихъ пастырей" 
въ 1304 году.

„Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ издаваться 
въ 1904 году по прежней программѣ, съ тѣмъ же характеромъ 
общедоступности и въ томъ же по-преимуществу практическомъ 
направленіи, какъ издавалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной задачѣ—со
дѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ
номъ служеніи Церкви, журналъ нашъ по прежнему будетъ орга
номъ, чрезъ который свящепно-служители и другіе дѣятели, болѣе 
или менѣе близко стоящіе къ пастырскому дѣлу, могутъ обмѣни
ваться между собою взглядами па высокое и святое дѣло пастыр
скаго служенія, слагающимися у нихъ но указаніямъ опыта и по 
требованіямъ общественной жизни, а также выражать указывае
мыя пастырскою практикою нужды, законныя желанія и потреб
ности нашего духовенства. Въ виду такихъ задачъ своихъ, „Руко
водство для сельскихъ пастырей “ открываетъ широкій доступъ 
на свои страницы тѣмъ трудамъ касательно различныхъ сторонъ 
пастырскаго служенія, которые будутъ удовлетворять обще-лите
ратурнымъ требованіямъ и соотвѣтствовать цѣли, 
направленію изданія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еженедѣльно вы
ходящихъ номеровъ, въ прежнемъ объемѣ, и составитъ три тома, 
независимо отъ печатаемыхъ въ видѣ приложеній 12 книжекъ 
„Проповѣдей" и 12-ти выпусковъ „Богословскаго библіографиче
скаго Листка". Кромѣ того, въ 1904 г. редакція дастъ подписчи
камъ въ качествѣ безплатной преміи второй выпускъ „Сборника 
рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики", въ 
который войдутъ рѣшенія вопросовъ, касающихся совершенія 
чинопослѣдованій Требника.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендо
ванъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семи
нарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 
1885 года № 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи шесть рублей. Плата за журналъ по оффиціальнымъ
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требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ се
минарій и благочинныхъ можетъ быть, по примѣру прежнихъ го
довъ, разсрочена до сентября 1904 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу; Кіевъ,
въ редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей

Въ конторѣ редакціи продаются.-
1) Полные экземпляры журн. за 1888, 1889, 1890, 1891, 

1894 и 1895 годы съ приложеніями—по 3 руб.; за 1892, 
1896, 1897 и 1898 годы съ приложеніями по 4 руб.; а за 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1899, 1900 и 1902 годы 
съ приложеніями—по 5 руб. Экземпляры журнала 1903 года 
всѣ израсходованы.

II) Приложенія къ журналу, „Проповѣди": 1) Вып. ІІ-й, 
изд. 1888 г. 2) Вып. 12-й, изд. 1889 г. 3) Вып. 13-й,
изд. 1890 г. 4) Вып. 14-й изд. 1801 г. 5) Вып. 17-й,
изд- 1894 г. 6) Вып. 18 й, изд. 1895 г. 7) Вып. 19-й,
изд. 1896 г. 8) Вып. 20-й, изд. 1897 г. 9) Вып. 21-й,
изд. 1898 г. по 1 руб. 50 коп. 10) Вып. 6-й, изд. 1883 г.
11) Вып. 9-й, изд. 1886 г. 12) Вып. 15-й, изд. 1892 г. 
13) Вып. 22-й, изд. 1899 г. 14) Вып. 23-й, изд. 1900 г. 
15) Вып. 24-й, изд. 1901 г. 16) Вып. 25-й, изд. 1902 г. 
17) и Вып. 26-й, изд. 1903 г.—по 2 руб- за каждый от
дѣльный выпускъ.

О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго журнала 

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ" 
въ 1904 году.

Заканчивается первый годъ нашего самостоятельнаго изда
тельства. Конечно, не наше дѣло судить о томъ, что нами въ 
теченіе года сдѣлано, насколько мы выполнили принятую на себя 
задачу и достигли намѣченной цѣли. Однако, чтобы не оказаться 
не благодарными къ нашимъ сотрудникамъ (такъ какъ если что 
мы и сдѣлали, то сдѣлали при ихъ любезномъ участіи), не мо
жемъ не сказать, что полученныя въ Редакціи письма и печат
ные отзывы прямо и рѣшительно увѣряютъ насъ, что а) мы 
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давали своевременно свѣдѣнія изъ жизни раскола и сектанства: 
что б) въ нашемъ журналѣ нашли себѣ или подробное изобли
ченіе, или критическую характеристику заблужденія современ
наго расколо-сектанства; что в) сообщенными свѣдѣніями о 
миссіонерскомъ дѣлѣ по епархіямъ мы давали возможность выра
батывать общія мѣры и средства миссіонерскаго дѣланія; что 
г) давали матеріалъ и пособіе батюшкамъ-проповѣдникамъ къ 
изобличенію расколо-сектантства; что д) вообще нашъ журналъ 
былъ вполнѣ „миссіонерскимъй.

Ободренные такими сужденіями о нашей журнальной дѣятель
ности, мы еще съ большею энергіей и съ болѣе свѣтлыми на
деждами на будущее выступаемъ на новый 1904 годъ—второй 
годъ нашего издательства. і* .*

Программа журнала прежняя, именно:
Отдѣлъ I. (Оффиціальный). 1) Узаконенія и распоряженія централь

наго и епархіальнаго начальства по дѣламъ раскола, сектантства и миссіи. 
Отдѣлъ II (общебогословскій). 2) Слова и бесѣды на воскресные, 
праздничные и высокоторжественные дни, преимущественно противорас- 
кольппческаго и противосектаптскаго содержанія. 3) Изъясненіе священнаго 
писанія. 4) Статьи объ истинахъ вѣры и нравственности. 5) Статьи по 
изъясненію богослуженія и церковныхъ каноновъ. Отдѣлъ Ш (истори
ческій). 6) Статьи по общей и русской церковной исторіи. 7) Жизнь и 
дѣятельность борцовъ съ расколомъ. 8) Русскій расколъ старообрядчества 
и сектантство въ его прошломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происходящихъ 
въ расколѣ и сектантствѣ событій. Отдѣлъ IV (апологетико-полемическій). 
10) Разборъ ученія раскольниковъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскія бесѣды. 
Отдѣлъ V (миссія). 12) Мысли и сужденія во вопросамъ внутренней 
миссіи. 13) Обозрѣніе современной постановки миссіонерскаго дѣла въ 
Россіи. 14) Сужденіе свѣтскихъ писателей по вопросамъ миссіи и рас- 
коло-сектантства. Отдѣлъ VI 15) Впечатлѣнія и замѣтки дѣятелей 
миссіи. 16) Воспоминанія обратившихся изъ расколо-сектанства въ право
славіе о жизни въ расколѣ и сектанствѣ. 17) Очерки и разсказы изъ 
современной религіозно-бытовой жизни православныхъ, раскольниковъ и 
сектантовъ. Отдѣлъ VII. 18) Отвѣты редакціи на вопросы изъ церковно
приходской практики. Отдѣлъ VIII. 19) Критика и библіографія съ 
обзоромъ духовныхъ журналовъ. Отдѣлъ IX. 20) Извѣстія и замѣтки. 
Отдѣлъ X. 21) Объявленія.

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-миссіонерской 
дѣятельности, дать ему своевременно все нужное по исторіи и обличенію 
современнаго расколо-сектантства и въ немъ самомъ поддерживать и воз- 
грѣвать миссіоперскую бодрость. Ни одно явленіе изъ жизни расколо- 
сектантства не будетъ упущено изъ вниманія, ни одно вновь появляюще
еся сочиненіе раскольническое не будетъ оставлено безъ отвѣта- Всѣмъ 
интересующимся расколо-сектанствомъ и борьбою съ нимъ журналъ по
старается дать необходимое на потребу-
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Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и задачамъ журнала, 
Редакція обратитъ особенное вниманіе на протявосектантскій от
дѣлъ и постарается поставить его шире, полнѣе, разнообразнѣе.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы 
по вопросамъ, прерѳкаемымъ раскольниками и сектантами, Ре
дакція рѣшила дать въ теченіе года два слѣдующихъ безплат
ныхъ приложенія:

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: Архипастырскій
пгласъ по главнѣй имъ вопросамъ вѣры, прорекаемымъ сектан

тами, подъ редакціей извѣстнаго знатока сектантства, свящ. 
В. А. Прозорова.

и 2) Миссіонерскія поученія по Прологу (мѣсяцы Январь— 
Апрѣль) К. Н. Плотникова (будутъ изданы отдѣльной книгой).

Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе 
увеличивается. Такъ въ немъ участвуютъ: Преосв. еписк. Павелъ, 
архим. Евгеній, Ректоръ Твѳр. дух. сем., проф. Н. И. Суббо
тинъ, проф. Н. И. Ивановскій, доцентъ Московск. дух 
И. М. Громогласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, 
миссіонеры: Булгаковъ Н. И 

, Кальневъ М. А
кинскій и др., 

„ Кольскій П. В
I. В-, Романовскій С. Н., Скворцовъ Д. ІИ 
окружные миссіонеры, священники и свѣтскія лица.

акад. 
епархіальные 

Воловей Ѳ- С. свящ., Головкинъ 
Обтемнеранскій А. И., свящ. П. Шал- 

преподаватели семинарій: Коралловъ Ѳ. В., Ни-
, свящ. Овсянниковъ Е. М., свящ. Полянскій 

и друг., многіе

V

При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы надѣемся 
и въ слѣдующемъ году пе обмануть ожиданій нашихъ друзей и 
подписчиковъ и съ полною аккуратностію выполнить взятыя на 
себя обязательства, при чемъ заранѣе даемъ слово еще внима
тельнѣе относиться къ своему журнальному дѣтищу и къ его 
читателямъ.

Журналъ будетъ выходить по прежнему, аккуратно 1 числа 
каждаго мѣсяца (январская книжка около Ю числа), а прило
женія будутъ даны: одно въ первой половинѣ года, а другое— 
во второй.

Не смотря на указанныя приложенія, ежемѣсячныя книжки 
журнала не только не уменьшатся въ своемъ объемѣ, а увели
чатся и будутъ заключать въ себѣ отъ 9 до 12 печатныхъ 
листовъ.

Цѣпа за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ доставкой и 
пересылкой по Россіи, а за границу 6 руб. 50 коп. (Допу
скается разсрочка).
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Требованія и деньги адресовать; С.-Петербургъ, Суворовскій 
проси., д. 65, кв. 15, въ редакцію журнала .Православный 
Путеводитель" К. Н. Плотникову.

Городскіе (СПБ.) подписчики могутъ подписываться у свящ. 
П. С. Туманова (Боровая, д. 52), свящ. М. II. Чельцова(3а- 
балканскій пр., д. 29) и въ книжн. магаз. И. Л. 
(Садовая, Гостин. дв., № 45).

Редакторы-издатели: свящ. II. С. Тумановъ, свящ, 
Чельцовъ. К. И. Плотниковъ.

Тузова

М. П.

3—1

О подпискѣ въ 1904 году на журналъ.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ",
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя Сергія 
Александровича, Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго,

14 годъ изданія.
„Миссіонерскій Сборникъ"VI имѣетъ своею цѣлью служить

интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и 
мистическаго направленій и магометанствомъ.
Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и состоящей 

изъ 4-хъ отдѣловъ:
Отд. I: Узаконенія и распоряженія гражданской и церковной 

власти. Оффиціальные отчеты. Отд. П: Научно-литературный 
статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. 
Библіографія. Списки книгъ. Отд. Ш: Извѣстія по Рязанской 
епархіи. Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), 
признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ 
расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія 
во всѣ церковно-приходскія и благочинническія противорасколь
ническія и противосектантскія библіотеки.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣсяца 
книжками-не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе два рубля съ пересылкой.
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала .Миссіонерскій 

Сборникъ".
2—1
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Открыта подписка на 1904 го'дъ.

35-й годъ изданія.
ИЛЛЮСТРИР. ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТ., 1І0ЛИТ. И СОВРЕМ. ЖИЗНИ.

Подписная цъна на годовое изданіе

Со всѣми приложеніями: безъ доставки 1) въ С.-Петербургѣ 6 р. 50 к- 
2) Въ Москвѣ, въ конт. Н. Печковской, Петров, линіи 7 руб. 25 коп- 
3) Въ Одессѣ, въ кн. маг. «Образованіе», Ришельевская, 12. 7 р. 50 к- 
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ 7 р. 50 к. Съ пересылкою во всѣ го

рода и мѣстности Россіи 8 руб. За границу 12 р,
Р а з с р о ч к. а и о д п и с к о й п л а т ы д о и у с к а е т с я 

для гг. иногородныхъ подписчиковъ:
Въ два срока: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1904 г. 4 руб.

Въ три срока: при подпискѣ 3 р., 1 апрѣля 1904 г. 2 р. 50 к. и 
1 августа 1904 г. 2 р. 50 к.

Въ четыре срока: При подпискѣ 2 р., 1 марта 1904 г. 2 р., 1 іюня 
2 р. и 1 августа 2 р.

Пользующимся разсрочкой подписной платы, мри аккуратной высылкѣ ими 
взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми приложеніями и преміями— 

наравнѣ съ іодовыми подписчиками.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреж
деніяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и друг. городахъ), при кол
лективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, 
разсрочка платежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Гг. Подписчики на журналъ «НИВА» 1904 г. получатъ
въ теченіе года:*

52 №№ художественно-литературнаго журнала «НИВА, заключающаго въ себѣ 
въ теченіе года до 2000 столбцовъ текста и 1100 гравюръ, рисунковъ 

и художественныхъ снимковъ съ картинъ прежнихъ и современныхъ живописцевъ, 
иллюстрацій, рисунковъ и т. д. Журналъ выходитъ въ большомъ форматѣ и печа
тается па лучшей бумагѣ.

12книгъ „ежемѣсяч. литѳратур. и популярно-научныхъ приложеній", 
постепенно превратившихся въ МѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ, (до 2000 столбцовъ 
текста съ иллюстраціями), содержащій романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя 
и критическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, музыки,смѣси, 

Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ.
Содержаніе самого журнала, какъ органа, доставляющаго читателю 

первоклассный и обильный художественный, беллетристическій и попу
лярно- научный матеріалъ и внимательно слѣдящаго за всѣми событіями 
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дня, освѣщая ихъ словомъ и рисункомъ, опредѣлилось вполнѣ и нѣтъ 
надобности останавливаться на этой сторонѣ нашей дѣятельности. Мы 
считаемъ только нужнымъ сказать нѣсколько словъ о приложеніяхъ, ко
торыя мы дадимъ въ 1904 году, а именно:

ПЕРВЫЯ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
лп ігііиг-і А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВ А.

111,1 (Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб).
Подъ редакціей и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.

А. К. Шеллеръ-Михайловъ въ своихъ произведеніяхъ отразилъ цѣлую 
полосу нашей гражданской жизни, но не въ одномъ только обличитель
номъ смыслѣ, какъ другіе писатели той эпохи. Онъ съ большою послѣ
довательностью и не меньшимъ краснорѣчіемъ даетъ намъ положительныя 
указанія, какъ вѣрнѣе въ самой жизни достигать осуществленія общест
венныхъ идеаловъ. Будучи самъ идеальною натурою, онъ удивительно какъ 
умѣетъ поддержать въ читателѣ стремленіе къ идеалу, но не отвлечен
ному, витающему, такъ сказать, надъ жизнью, а доступному нашимъ си
ламъ, осуществимому въ самой жизни. Въ наше время, когда пессимизмъ 
обуялъ многихъ русскихъ людей, когда они часто бьются, какъ рыба 
въ сѣтяхъ, не зная, что дѣлать, куда идти, не умѣя поставить себѣ 
жизненной задачи, утративъ часто даже самый вкусъ къ жизни, такіе 
писатели, какъ Шеллеръ, особенно дороги, особенно желательны, потому 
что они указываютъ русскому интеллигентному человѣку, сколько вокругъ 
пасъ недодѣланнаго дѣла, и какъ малодушенъ тотъ, кто опускаетъ руки, 
пе попытавшись даже примкнуть къ общей работѣ на пользу родины. 
Надо прочесть такія его произведенія, какъ «Гнилыя болота», «Жизнь 
Шупова», «Лѣсъ рубятъ, щенки летятъ», «Милые бездѣльники», «Голь» 
и т. д., чтобы вполнѣ оцѣнить это плодотворное значеніе Шеллера.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ
ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

(Цѣпа въ отдѣльной продажѣ съ перес. 15 руб.).
Подъ редакціей и сь біографическимъ очеркомъ II. И. Вейнберга.

Гейне, этотъ пѣвецъ любви и свободы, особенно пришелся по сердцу 
русскому человѣку. Не даромъ онъ вдохновлялъ большинство русскихъ 
поэтовъ, не даромъ стихотворенія его такъ часто или переводились, или 
перекладывались на музыку выдающимися русскими композиторами. Весе
ліе и скорбь, остроуміе и лиризмъ, жизнерадостная готовность къ борьбѣ 
и разочарованіе, доходящее до отчаянія, соединились въ его душѣ, какъ 
все это соединяется и въ душѣ большинства русскихъ людей. Вотъ по
чему Гейне—натура, намъ столь родственная, и произведенія его имѣютъ 
для насъ такую прелесть. Задача «Нивы» по отношенію къ этому перво
классному лирику всѣхъ временъ и народовъ заключается въ томъ, что
бы дать его читателямъ въ наиболѣе совершенной формѣ. Имя П. И. 
Вейнберга, всю свою жизнь изучавшаго Гейне и посвятившаго свой та-

6 КНИГАХЪ
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II

Ф. Кови

ПОЯВИТСЯ
Россіи не

лантъ переводу ого произведеній, ксторый удостоенъ въ этомъ году пуш
кинской преміи академіею наукъ, служитъ полнымъ ручательствомъ осу

ществленія этой нашей задачи.

4 Ц Ц И Г А VI ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ
4 ППЛІЯАВ И. Ф. ГОРБУНОВА.

(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 4 р. 50 к.).
Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очеркомъ А. 

и некрологомъ Т. И. Филиппова.
Стоитъ только вспомнить о Горбуновѣ,—и веселая улыбка 

па устахъ даже самаго безнадежнаго меланхолика. Кто въ
слыхалъ объ Иванѣ Федоровичѣ? Кто не помнитъ браваго отставного 
генерала Дитятина, вызывавшаго всегда взрывы хохота? Глубоко зная 
русскую народную душу, Горбуновъ превосходно умѣлъ дать ей выраже
ніе въ своихъ сценахъ изъ народнаго быта. Не даромъ его біографъ, 
А. Ф. Кони, называетъ его «изобразителемъ народнаго юмора и предста
вителемъ въ своеобразной формѣ раздумья надъ русскою жизнью». Дѣй
ствительно, онъ умѣлъ не только устнымъ словомъ, на сценѣ, но и на 
бумагѣ, въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, «воплощать въ сжа
тыхъ и яркихъ формахъ типическія черты нашей бытовой жизни», добро
душно и въ то же время мѣтко осмѣивать отрицательныя ея стороны, 
укрѣпляя любовь къ родинѣ и русскому человѣку, которыхъ Горбуновъ 
самъ 
денія 
видѣ

такъ страстно любилъ. Мы очень ряды, что, собравъ всѣ пройзве- 
талаптливаго юмориста, можемъ дать ихъ нашимъ подписчикамъ въ 
безплатнаго приложенія къ «Нивѣ» на 1904 г.

4 0 №№ ежемѣсячнаго журнала «Парижскія моды». До 200 столбцовъ 
текста формата «Нивы» со множествомъ иллюстрацій. Въ томъ же 

модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ «Почтовый ящикъ» цѣ
лую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ 
для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными 
средствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписчиковъ.
Л О ЛИСТОВЪ, содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣльныхъ 

выпильныхъ работъ и для выжиганія, и около ЗОО чертежей вы
кроекъ въ натуральную величину, выходящихъ ежемѣсячно.

1 Стѣнной календарь на 1904 г., отпечатанный въ 9 красокъ по 
акварели Е. П. Самокишъ-Судковской.

Иллюстрированное объявленіе высылается безплатно по первому тре
бованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозна
чать непремѣнно па самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на 
что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій). 
Требованія и деньга просимъ адресовать, въ контору журнала «Нива», 

А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, ул. Гоголя. А? 22.
3—1
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домъ и хозяйство
вѣстникъ практическаго домоводства.

Въ обширную программу изданія, обнимающаго всѣ отрасли 
современнаго домоводства и хозяйства, входятъ м. пр. слѣдую
щіе отдѣлы. Устройство, обстановка и содержаніе жилыхъ по
мѣщеній, службъ и самой жизни.—Домашняя гигіена.—Домо
хозяйство въ различныхъ его частяхъ. Кухня. Гардеробъ (моды). 
Хозяйство внѣ дома. Огородничество. Садоводство. Животновод
ство, и т. п.—Экономика домохозяйства.—Справочный отдѣлъ. 
Временникъ хозяйственныхъ работъ и заготовленій. Полезныя 
наставленія, совѣты и рецепты по хозяйству.—Смѣсь. Замѣтки 
обо всемъ.—Открытая переписка редакціи съ читателями (и по
слѣднихъ между собою) о предметахъ и вопросахъ общаго инте
реса—Безплатные отвѣты и совѣты на запросы читателей.

Спеціальныя статьи по всѣмъ отдѣламъ будутъ исключительно 
серьезнаго научнаго характера. Вообще, ставя себѣ задачею сдѣ
латься дѣйствительно полезнымъ руководствомъ къ устроенію 
домохозяйства на правильныхъ началахъ удобства, бережливости 
и гигіены, изданіе будетъ строго исключать всякіе матеріалы 
сомнительнаго достоинства.

Журналъ выходитъ въ двухнедѣльные сроки.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ 

Загородный проспектъ, 13, кв. 55, а также во всѣхъ лучшихъ 
книжныхъ магазинахъ. Цѣна съ пересылкою и доставкою на годъ 
3 руб., на полгода 2 руб. Допускается разсрочка.

з-і

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА І904 ГОДЪ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Гигіеническій семейный журналъ 

(одиннадцатый годъ изданія).
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ

Популярныя статьи о здоровьѣ и болѣзняхъ. Общедоступныя 
статьи о человѣческомъ тѣлѣ и уходѣ за нимъ. Сохраненіе здо
ровья, предохраненіе отъ болѣзней, леченіе домашними средствами.
Гигіена мужчины и женщины. Школьная гигіена п воспитаніе
дѣтей. Практическія свѣдѣнія по дому и хозяйству. Домашняя 
аптека и домашній лечебникъ. Безплатные медицинскіе совѣты 
подписчикамъ, касательно ихъ здоровья и болѣзней.



— 12 -

Всякій интеллигентный читатель, дорожащій своимъ здоро
вьемъ, найдетъ много полезнаго для себя въ журналѣ Б у д ь т ѳ 
Здоровы! Въ провинціальной семьѣ, гдѣ часто приходится не 
только лечиться самому безъ помощи врача, но и лечить окру
жающихъ, этотъ журналъ можетъ замѣнить собой домашняго 
врача. Дешевая подписная цѣна дѣлаетъ его доступнымъ для 
каждаго.

Подписная цѣна съ пересылкой:
годъ 4 рубля, полгода 2 руб.

Адресъ: С.-Петербургъ, журналу Будьте Здоровы! Редакторъ- 
Издатель Д-ръ И. Зарубинъ.

Открыта подписка на 1904 годъ
на большую ежедневную политическую, общественную и литературную газету, 

издаваемую безъ предварительной цензуры,
СЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИБАВЛЕНІЯМИ,

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
XVI ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

«Русскій Листокъ* принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ 
столичныхъ ежедневныхъ изданій и достаточно извѣстенъ интеллигентной 
читающей публикѣ по своему чисто русскому передовому направленію, по 
искренности и прямотѣ его, по безусловной свѣжести и полнотѣ давае
мыхъ сообщеній, по обширности и разнообразію содержанія, по живости 
краткости и ясности печатаемаго матеріала. Особенно широко поставлены 
иностранный и политическій отдѣлы, а также торговый отдѣлъ, введен
ный въ «Русскомъ Листкѣ* впервые, раньше другихъ московскихъ изданій.

Свои корреспонденты имѣются во всѣхъ европейскихъ столицахъ, а 
также въ крупнѣйшихъ русскихъ городахъ. Военный отдѣлъ ведется 
спеціалистами и всѣ военныя извѣстія получаются отъ своихъ корреспон
дентовъ, въ числѣ которыхъ имѣются трое па Дальномъ Востокѣ, благо
даря чему всѣ военныя извѣстія помѣщаются въ «Русскомъ Листкѣ» и 
раньше другихъ изданій, и въ болѣе обширномъ размѣрѣ.

Кромѣ ежедневной большой газеты подписчики «Русскаго Листка», 
получаютъ за ту-же плату еще еженедѣльно особыя иллюстрированныя 
прибавленія (52 въ видѣ еженедѣльнаго журнала), извѣстныя на
шимъ читателямъ по выдающейся художественности рисунковъ, изяществу 
изданія и разнообразію матеріала (наши приложенія могутъ соперничать 
съ лучшими еженедѣльными журналами). За 1903 г. приложенія состав
ляютъ около 1000 страницъ текста приблизительно съ 850 рисунками 
и иллюстраціями. Иллюстрированныя приложеніи будутъ выходить еже
недѣльно, какъ и въ 1903 году.

Въ истекающемъ 1903 году, кромѣ того, былъ данъ безплатно под
писчикамъ «Альбомъ красавицъ всего міра», состоящій изъ 30 листовъ 
съ 55 портретами, отпечатанъ весьма изящно на атласно} бумагѣ.
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Альбомъ этотъ составляетъ художественное изданіе и ‘ можетъ слу
жить украшеніемъ для гостиныхъ. Въ отдѣльной продажѣ «Альбомъ» 
будетъ продаваться по 3 рубля за экземпляръ.

Въ 1904 году при газетѣ «Русскій Листокъ» кромѣ вышеуказаннаго 
иллюстрированнаго еженедѣльнаго приложенія будетъ дано безъ всякой 
надбавки подписчикамъ (при этомъ-же приложеніи) отдѣльное сочиненіе 
(изданіе) проф. А. Швейгеръ-Лерхенфѳльда: «ЖЕНЩИНЫ ВОСТОКА» въ 
исторіи, поэзіи и въ жизни. Сочиненіе это, отпечатанное весьма худо
жественно и изящно, составитъ къ концу года солидный томъ въ 400 
страницъ на хорошей бумагѣ съ прекрасными 350 рисунками, клише ко
торыхъ выписано изъ-за границы.

Сочиненіе это въ копцѣ года составитъ совершенно отдѣльное и само
стоятельное изданіе и будетъ стоить въ отдѣльной продажѣ 5 руб.

Кромѣ того подписавшіеся па «Русскій Листокъ» въ 1904 году, по 
примѣру истекающаго года, получатъ «Альбомъ русскихъ красавицъ» 
(а также красавицъ всѣхъ національностей, входящихъ въ составъ Рос
сійской Имперіи). «Альбомъ» будетъ состоять изъ 30 листовъ на атлас
ной бумагѣ съ 60 фотографическими снимками-портретами.

Подписавшіеся на «Русскій Листокъ» до 1-гэ января 1904 г. (а изъ 
Азіатской Россіи до 1-го февраля) могутъ получить вышедшій «Альбомъ 
красавицъ всего міра» за 1 руб. въ бумажной обложкѣ. (Цѣна «Аль
бома» въ отдѣльной продажѣ 3 руб.). «Альбомъ» въ папкѣ для подпис
чиковъ стоитъ 1 руб. 50 коп. и въ англійскомъ шагреневомъ тисненомъ 
переплетѣ 2 руб. На пересылку прилагается за 2 фунта бандерольнаго 
отправленія. (Въ отдѣльной продажѣ «Альбомъ» въ папкѣ стоитъ 3 руб. 
50 коп. и въ англійскомъ перепл. 4 руб.).

Невысокая вообще подписная плата, которая притомъ можетъ быть 
разсрочена, за ежедневную большую газету и еженедѣльное иллюстриро
ванное прибавленіе (въ видѣ журнала) дѣлаетъ газету «Русскій Листокъ» 
общедоступной и нужной для всѣхъ читателей.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ:

на годъ 8 руб., на 6 мѣс. 4 руб. 50 коп., на 4 мѣс. 3 руб. 30 коп
на Змѣс. 2 руб. 50 коп., на 2 мѣс. 1 руб. 70 коп., па 1 мѣс. 90 коп, 

Допускается разсрочка подписной платы;
1) при подпискѣ 5 р. и къ 1 іюля- 3 р. 2) при подпискѣ 3 р., къ 

1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюля—2 р.
Допускается особая разсрочка годовой подписной платы безъ увели

ченія: НО I РУБЛЮ въ мѣсяцъ, въ теченіе первыхъ восьми мѣсяцевъ, 
т- е. по августъ, съ тѣмъ, чтобы деньги по 1 р. были вносимы до 1-го 
числа слѣдующаго мѣсяца, въ противномъ случаѣ высылка газеты съ 
1-го числа прекращается.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая, д. .V 20.
Редакторъ-издатель Н. Л. КАЗЕЦКІЙ.

3 — 1
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О о ПЯТЬ РУБ. безъ дост. въ СПБ. 
Осі ШЕСТЬ РУБ. съ перес. по Россіи.

52

Подписной годъ начинается съ 1 ноября.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ.ЛШШ и ЛЮДИ-

Изданіе П. П. Сойкина.
опускается разср.: при подп.
2р., 1 фѳвр. 1 р., 1 апр. 1 р, и 1 іюня остал.

художѳствен.-лнтѳратурн. журнала, въ которомъ принимаютъ участіе 
лучшіе представители современной литературы. Девизъ журнала—быть 
другомъ семьи и дать каждому изъ ея членовъ доступное, научное и 

полезное чтеніе,
СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТА

18з4оо^сір* Вас. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ ивоспомин.
Лица, не состоявшія подписчиками въ 1903 г., могутъ получить исключ’ 
при подпискѣ на 1904 г. съ допл. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб., асъ 
дост. и перес. по Россіи 2 р. первыя 12 кн. соч. Вас. НЕМИРОВИЧА- 
ДАНЧЕНКО, которыя были приложены при журналѣ «Природа и Люди» 

въ 1903 г.
Г П~ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ
06 СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллюстриров. хроникою те
кущихъ событій, вѣрнѣе—общедоступною всемірною иллюстраціею.

12 К н и г ъ 
СЪ РИСУН.

2400 станицъ 6 И И 10 И НА РОМАНОВЪ
ПРИКЛЮЧЕНІЕ НА СУШѢ И НА МОРѢ

Сюда войдутъ новыя и лучшія произведенія такихъ всемірно-извѣстныхъ 
авторовъ, какъ Жюлъ Бернъ, Л, Буссенаръ, А. Лори, Полъ д' Иву а, 

М. Пембертонъ, Уэльсъ, Киплингъ, Конанъ Доилъ и др.
Это обычное наше приложеніе пользуется громадн-успѣхомъ среди юношества.

РОЖДЕСТВЕНСКІЙ ПОДАРОКЪ 
ТЕРЕОБИХРОМОСКОПЪ 
(СЕНСАЦІОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА)

Уплатившимъ сполна 
подписную сумму бу
детъ выслано 18 дек 
1903, а подписавшимся

и къ нему

исполненныхъ красками, изображающихъ [живописные виды всѣхъ странъ, 
выдающіяся событія, снимки съ художественныхъ произведеній. Предлагае
мый, въ качествѣ преміи, Стереобихромоскопъ, представляетъ послѣднее сло
во оптической техники. Стереобихромоскоііъ даетъ полную иллюзію разсма
триваемыхъ сюжетовъ при свѣтовомъ эффектѣ. За границей Стереобихромо
скопъ въ короткое время получилъ большую извѣстность и возбудилъ общій 

интересъ.

съ равсрочк. платежа— 
по уплатѣ послѣдняго 

взноса.

СПБ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ*,
собств.

Стремянная ул., № 12, 
домъ.

Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. Надеждинской.
3—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 Г. НА ЖУРНАЛЪ

2ТЖ „ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ" та.
Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

Иллюстр. „толстый" ежѳмѣс. литературный,художественный и популярно
научный журналъ съ 36 КН. бѳзплатн. приложеній для самообразованія:

12 нниж. «Общедоступ. Университета», 1) Систематическій курсъ 
природовѣдѣнія, по лекціямъ Буземанна: «Магнетизмъ», Электричество», 
«Механика», въ связи съ другими естеств. науками, гѳограф.. астроно
міей и пр. 2) Новѣйшіе успѣхи матеріальной культуры въ связи съ ея 
исторіей. По проф. Ласаръ-Копу и проф. Бердрову: Исторія жилища. 
Сельское хозяйство и добываніе пищевыхъ продуктовъ. Исторія одежды. 
Горное дѣло. Машиностроеніе. Электричество въ промышленности, техни
кѣ и домашн. быту. Успѣхи освѣщенія. Обработка минераловъ. Химическ. 
промышленность. Исторія и успѣхи военнаго дѣла. Пути и средства со
общенія (жел. дороги, мореплаваніе, почта, телеграфія и пр ). Техника 
въ искусствѣ и наукѣ (книгопечатаніе, фотографія, иллюстраціонное дѣ
ло, оптическіе и др. инструменты, воздухоплаваніе и т. д.). Изложеніе 
живое, вполнѣ общедоступное. Масса рисун., табл. и картинъ, частью 
въ краскахъ.

12 нниж. «Энциклопедической Библіотеки для самообразованія», 
состоящей изъ ряда самостоятельныхъ сочин. по разн. отраслямъ знанія. 
1) Проф. Рилъ. Истор. древн. и новой философіи.—2) Проф. Рилъ 
и проф- Кюлъпе. Истор. новѣйшей философіи.—3) Проф. Гартъ. 
Истор. запади, литературы XIX вѣка. 4) Проф. Макмильянъ. Жизнь 
растеній.—5) Проф. Мейеръ. Происх. солнеч. системы, земныя и кос
мическія катастрофы.—6) Системат. словарь біологическихъ наукъ, въ 
двухъ частяхъ. Часть I.—7) По проф. Зимелю. Философ. политич. 
экономіи.—8) Проф. Шурцъ. Народовѣдѣніе.—9) Проф, Блохъ. Со
ціальная истор. Римск. республики.—10) Сист. словарь біологич. наукъ, 
часть II.—11) Проф. Мейеръ. Жизнь на небесн. тѣлахъ и ея естеств. 
конецъ.—12) Проф. Вундтъ. Естествознаніе и психологія. Легкое, жи
вое и популярное изложеніе, при массѣ рисунк., портретовъ и картинъ, 
частью въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для 
самообразованія легкою усвояемостью.

12 книж. «Читальни Вѣстника Знанія», состоящей изъ ряда соч. 
для легкаго самообразоват. чтенія, имѣющаго въ виду широкое обра
зованіе: 1) Проф.Андерсонъ. Истор. погибшихъ цивилизацій.—1) Проф. 
Мутерь. Изъ ист. искусства: Кранахъ. Боттичелли. Дюреръ.—3) Ф. 
Поленцъ. <Въ странѣ свободы».—4) Белъше. Завоеваніе человѣка.— 
5) Ницше и его произведенія.—6) Проф. Емерсонъ. Великіе люди. Пла
тонъ, Сведенборгъ, Монтэнь, Шекспиръ, Наполеонъ, Гете.—7) Кителей. 
Старые и новые боги. Истор. рои.—8) Рескинъ и его произведенія.— 
9) Проф. Серванъ, «Допотопная» Европа.—10) Проф. Унольдъ. 
Цѣль жизни и ея задачи.—11) Тацитъ. Изъ древней исторіи. 12) Проф.
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Германъ. Природа и экѳномич. жизнь. Главное назяач. «Читальни») бу
дить мысль, способствовать развитію гуманности и любви къ знанію и 
расширять умствен. кругозоръ читателей. Многочисленныя иллюстраціи 
еще болѣе оживляютъ изложеніе.

Въ 12 книгахъ самого «Вѣсти. Знан.>,являющагося не спеціаль
нымъ, а общелитературнымъ и притомъ иллюстр. журналомъ, принима
ютъ участіе извѣстные литераторы, профессора, популяризаторы и бел
летристы, состоящіе сотрудниками уважаемыхъ журналовъ. Изъ авторовъ, 
произведенія которыхъ помѣщены въ «Вѣсти. Знанія» назовемъ: проф. 
Е. Аничкова, Бельмонта, Белыпе. Беранжэ, Броунинга, цр. доц. Бернац
каго, С. Васюкова, Юрія Веселовскаго, Л. Горскаго, И. Ге, проф. Дей- 
чера, Л. Долинова, проф. Заборовскаго, проф. Ивановскаго, проф Иса
ева, д-ра Канеля, Л. Клейнборта, проф. Максима Ковалевскаго, проф. 
II. Ковалевскаго, пр.-доц. Д. Коропчевскаго, проф. Королькова, проф. 
Леба, д-ра Либиха, проф. Мутера, Вас. И. Немировича-Данченко, М. Нор- 
дау А- Николаева, цроф. Озерова, свящ. Г. Петрова, д-ра Покровской, 
проф. А. Радцига, Л. Рускина, проф. Сиджвика-Мино, проф. Струве, 
проф. Тамамшева, В. Тюрина, пр. К. Фламмаріона и мн. др. Обѣщаны и 
частью присланы статьи: проф. Апостола, проф. Гамбарова, проф. де-Гре- 
ефа, проф. Волкова, проф. Лесгафта, писат.-худож. П. Каразина, проф. 
Клейна, проф. Эли Реклю, проф. Щукина и ми. др. русскихъ ученыхъ и 
беллетристовъ, а также спеціально пишущихъ для «Вѣстп. Знанія» ино
странныхъ популяризаторовъ.

Считаемъ нужнымъ упомянуть, что профессора Парижской Русской Выс
шей Школы Обществ. наукъ принимаютъ въ < Вѣсти. Зн.» близкое уча
стіе. Кром§ того редакція ставитъ себѣ цѣлью привлекать молодыя силы. 
Стремленіе къ знанію въ широкомъ смыслѣ слова, отраженіе жизни и 
духовныхъ запросовъ общества, всестороннее освѣщеніе вопросовъ дѣй
ствительности—составляютъ задачи «Вѣсти. Зн.», который, избѣгая 
доктринерства, явится строго прогрессивнымъ органомъ. Всѣ наши обя
зательства по отношенію прошлаго къ подцисч. несмотря на тяжелыя 

условія точно выполнены.

Подписная цѣна на 1904 годъ (48 кн.) 7 руб., съ дост. и перес. 8 руб. 
Разсрочка по 2 руб. за ,/< года. За границу II руб. Первые четыре 
книжки высылаются за 1 руб. Налож. платежомъ дороже. Адресъ редак

ціи «Вѣсти. Знан.»: С.-Петербургъ, Кузнечный, 2, кв. 1.

Подписавшимся до І-го декабря 1903 г. и внесшимъ не менѣе 4 р. 
высылается безплатно; Л? 12 «Вѣстника Знан.» съ тремя прилож. Проф.
Шписъ, «Лучи и волны», Бельше. «Основы развит. органич. міра» и
В. Битнеръ. «Гипнотизмъ и родств. явленія въ наукѣ и жизни», или 
любой Л? «Вѣсти. Зн.» съ тремя безплат. приложеніями, или словарь 
экономическихъ наукъ, въ двухъ частяхъ. Подробныя объявленія вы 
сылаются безплатно.

3-2
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о подпискѣ въ новомъ 1904 г. на двухнедѣльный полемико-аполо
гетическій журналъ 

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
20 кн. жур. 2 кн. прилож. Подписная гцъна 6 руб.

Адресъ редакціи СПБ. Невскій д. 153.
Будучи съ перваго же года своего изданія (въ теченіе истекшихъ 

8 лѣтъ) не только спеціальнымъ, но и популярнымъ печатнымъ органомъ 
внутренней миссіи, понимаемой въ самомъ широкомъ ея значеніи, «Мис
сіонерское Обозрѣніе» и въ новомъ году будетъ посвящено какъ всесто
роннему изслѣдованію и обличенію лжевѣрія народнаго сектантства и ра
скола во всѣхъ ихъ толкахъ, такъ и выясненію и опроверженію господ
ствующаго въ современномъ обществѣ религіознаго суемудрія.

Въ этихъ цѣляхъ «Мисс. Обозр.», обличая расколосектаптскія заблу
жденія, въ тоже время будетъ содѣйствовать разъясненію модныхъ, спу
танныхъ понятій и разрѣшенію прорекаемыхъ вопросовъ вѣры и духовной 
жизни, пресѣченію духовной смуты, клеветы и лжи въ столь важной 
интимной области человѣческаго духа, каковую составляютъ вѣра и 
Церковь, религіозная истина и свобода, совѣсть и убѣжденія... Въ ясномъ 
сознаніи того, что борьба съ застарѣвшимъ расколомъ и съ сумбурными на
родными сектами не должна составлять альфу и омегу современной вну
тренней миссіи Церкви,—«М. 06.» первымъ долгомъ своей посильной 
миссіи считаетъ огражденіе вѣрныхъ чадъ отъ расколосектантскихъ лже
ученій, а равно и отъ господствующихъ въ наше время въ обществѣ и 
просачивающихся въ народныя массы противохристіанскихъ и безбожныхъ 
вѣяній, охраненіе «сихъ малыхъ» отъ соблазна и колебанія въ основахъ 
вѣры и устояхъ православно.русской жизни, защиту авторитета и инте
ресовъ приходскаго упавшаго духомъ духовенства, доселѣ еще во многомъ 
неудовлетвореннаго въ своемъ общественномъ, служебномъ и матеріаль
номъ положеніи.

Будучи проникнуто ревностною и убѣжденною вѣрою въ правду сво
его дѣла высоко держа знамя св. родного православія, ,,Миссіонерское 
Обозрѣніе44 въ борьбѣ съ религіозными лжеученіями, господствующими какъ 
въ народѣ, такъ и въ обществѣ, исполнено истинно-христіанской терпи
мости и той любви къ заблудшимъ, которая „долготерпитъ, не превоз
носится, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслитъ зла, сорадуется 
истинѣ, всего надѣется, все переноситъ^. (1 Кор. 13 4—7).

Въ новомъ 1904 году Миссіонер. Обозрѣніе вступаетъ въ IX годъ
изданія. Журналъ будетъ выходитъ по примѣру прошлаго года за преж
нюю цѣну въ шесть руб. двухнедѣльными выпусками, въ объемѣ отъ 8— 
12 и болѣе печатныхъ листовъ (за исключеніемъ пасхальныхъ и лѣтнихъ 
вакацій, когда журналъ выйдетъ по одной книжкѣ въ мѣсяцъ), всего въ 
теченіе года дано будетъ подписчикамъ 20 книжекъ.

При этомъ Миссіонерскія проповѣди, въ огражденіе православныхъ 
чадъ Церкви отъ лжеученій расколосектантства, будутъ печататься при 
книжкахъ журнала особымъ счетомъ страницъ, такъ что въ концѣ года 
составятъ цѣлый сборникъ. Въ первыхъ книжкахъ журнала будутъ по-
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мѣщены бесѣды свящ. Совѣта въ обличеніе заблужденій хлыстовства и
свящ. С. Богдановича въ обличеніе толстовства и тундизма.
также печататься и проповѣди, касающіяся заблужденій раскола.

Будутъ

Вмѣсто проповѣдей на воскресные и праздничные дни, обычно печа
тавшихся въ истекшія 8 лѣтъ, въ новомъ 1904 г., вынсланъ будетъ съ 
первой книжкой журнала Сборникъ проповѣдей на всевозможные случаи 
изъ пастырской практики, составленный свящ. С. Брояковскимъ изъ про
изведеній лучшихъ проповѣдниковъ отечественной Церкви, примѣненныхъ 
(чрезъ сокращеніе и измѣненіе) къ потребностямъ современной народно
церковной каѳедры.

Въ Сборникъ вошло болѣе 150 словъ, бесѣдъ и поученій, располо
женныхъ въ VI отдѣлахъ слѣдующаго содержанія:

Проповѣди: I. Объ обязанностяхъ и отношеніяхъ пастыря и пасомыхъ 
(14 поученій). П. О храмѣ и его принадлежностяхъ (34 проповѣди). 
III. Поученія при совершеніи Таинствъ (36 проповѣдей). IV. Поученія 
при совершеніи церковныхъ обрядовъ (16 проповѣдей). V. Поученія во 
время общественныхъ бѣдствій (15 проповѣдей). VI. Поученія о смерти, 
при погребеніи лицъ всѣхъ положеній, возрастовъ и пр. и о поминовеніи 
(40 поученій).

Изданный Редакціей „Миссіонерскаго Обозрѣнія" Сборникъ о. Брояков- 
скаго дѣлаетъ вкладъ въ проповѣдническую литературу и является доб
рымъ спутникомъ приходскаго священника, облегчающимъ ему исполненіе 
долга учительства при всѣхъ случаяхъ его пастырской практики.

Цѣпа Сборнику проповѣдей въ отдѣльной продажѣ 1 руб. 50 коп.
Въ качествѣ безплатнаго приложенія къ нашему журналу Редакція 

,,Миссіонерскаго Обозрѣнія1' въ 1904 году даетъ новую книгу подъ за
главіемъ: „Миссіонерскій Щитъ Вѣры44, въ огражденіе отъ сектантскихъ 
заблужденій".

Книга эта по цѣли и содержанію представляетъ какъ бы продолже
ніе „Миссіонерскаго Спутника*4. Въ „Мисс. Щитъ вѣры*4 вошли 55 отдѣ
ловъ, заключающихъ въ себѣ апологію и полемику, касающуюся всѣхъ 
основныхъ догматовъ вѣры и прорекаемыхъ сектантами вопросовъ, при
чемъ въ каждый отдѣлъ входятъ по 4 главы; I. Изложеніе православна
го ученія. II. Основанія изъ Свящ. Писанія для православнаго ученія о. 
данной истинѣ. III. Возраженія сектантовъ и отвѣты православнаго^ 
IV. Миссіонерская полемика, заключающая въ себѣ: а) Сводъ текстови 
Свящ. Писанія, полностью приведенныхъ (въ первомъ столбцѣ), которым) 
сектанты оправдываютъ свое мудрованіе, а) истинный смыслъ (толкованіе, 
сихъ текстовъ (второй столбецъ) и в) сводъ текстовъ Свящ. Писанія 
коими опровергается сектантское мудрованіе (третій столбецъ). Въ копцѣ 
книги находится миссіонерская краткая энциклопедія.
5 Щитъ напечатанъ іп Гоііо большого формата, заключаетъ въ себѣ 

5 отд. и 336+ХІѴ стр. убористаго шрифта; въ отдѣльной продажѣ 
цѣна книгѣ 1 р. 50 к.

Составленный па основаніи всѣхъ извѣстныхъ въ печати миссіонер
скихъ полемическихъ пособій и руководствъ, <Щитъ> даетъ новое, вполнѣ 
надежное и достаточное вооруженіе въ борьбѣ съ сектантскими заблужденіями

Въ каждой книжкѣ журнала помѣщаются статьи; 1) передовыя илъ 
руководящія по вопросамъ пастырской миссіи, школьнаго дѣла, церковно
общественной жизни: 2) богословско-апологетическія, полемико-методиче-



19

скія статьи; 3) въ дневникахъ и запискахъ мысли, наблюденія и сообще
нія людей, близко стоящихъ къ практической и церковно-общественной 
жизни; 4) миссіонерскія собесѣдованія; 5) лѣтопись печати свѣтской и 
духовной и новыя книги; 6) Хроника заключаетъ въ себѣ сообщенія; 
I) о новыхъ явленіяхъ въ жизни инославныхъ церквей и иностранныхъ 
сектъ; II) о современномъ состояніи нашей миссіи и русскаго расколо
сектантства; Ш) корреспонденціи и извѣстія. Кромѣ сего, въ каждой 
книжкѣ журнала помѣщаются: а) Отклики іером. Михаила, въ юихъ мо
лодой ученый и талантливый писатель освѣщаетъ религіозные запросы 
современной интеллигенціи, отмѣчаетъ всякую новую попытку или интѳ
ресное рѣшеніе вопросовъ религіи, христіанской морали и церковной
жизни,—а вмѣстѣ отражаетъ и всякое покушеніе оклеветать истину
Церкви и Духа, живущаго въ пей, и б) Со скрижалей сердца, задушев
ная бесѣда редактора съ читателями но церковно-публицистическимъ во
просамъ, составляющимъ въ данный моментъ злобу дня въ жизни Церкви, 
народа, общества.

Въ виду разносторонности задачъ „Мис. Обозр/ и обилія цѣннаго 
матеріала, имѣющагося въ редакціонномъ портфелѣ, въ новомъ году ре
дакція будетъ всячески стремиться увеличить объемъ книжекъ журнала.

Подписка принимается въ редакціи „Миссіонер. Обозрѣнія44, Сиб. Нев
скій пр., 153, кв. 16, въ Москвѣ въ Синодальной типографіи, а также 
въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ во всѣхъ городахъ. Подписная 
цѣпа 6 руб. за границу 8 р.

Для бѣдныхъ принтовъ и церквей допускается разсрочка въ платежѣ 
подписной цѣны съ тѣмъ, чтобы первый взносъ 3 р. сдѣланъ былъ при 
подпискѣ, а вторые 3 р. высланы были къ Св. Пасхѣ.

1!доія. открыта подписка на иллюстрированный журналъ 1^2
ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

Воскресный День
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ГАЗЕТЫ

СОВРЕМЕННАЯ /ІЪТОПИСЬ
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ Редакціи: Москва, Мясницкая улица домъ Николаевской ц.

За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1904 г. будетъ дано
52 №№ журнала иллюстриров., въ объемѣ въ Г/2 печати, лист. больш
формата каждый, по слѣд. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея про*

ломъ.и Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, цер
ковной и гражданской. Общедоступныя статьи по русской, церковной 
исторіи подъ заглавіемъ: „Чтенія въ школѣ*. 2) Церковь Христова въ 
ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспомина
нія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское бого-
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служеніе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исто
рія его и современное состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія,
описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Полезныя свѣ
дѣнія. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя 
явленія вѣры. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ про
изведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.
52 №№ газеты Современная Лѣтопись по слѣдующей программѣ- 
1) Статьи но церковно общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обществ* 
жизнь въ Россіи. 3) Расноряж. епарх. начальствъ. 4) Среди газетъ и 
журн. 5) Церковно-обществ. жизнь за границей. 6) Разныя извѣстія.
52 №№ Воскресныхъ Листковъ, пріобрѣвшихъ такую извѣстность, что 
ихъ каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ 
9Воскресныхъ Листкахъ* будутъ помѣщаться простые назидательные раз
сказы изъ житій святыхъ съ нравственными приложеніями для простого 
парода. • > ' г •
12 книгъ поученій Пастырскія Бесѣды на всѣ воскресные и празднич
ные дни. Книги «Пастырскія Бесѣды» будутъ разсылаться за нѣсколько 
мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ церкви.
12 книгъ внѣбогослужебн. бесѣдъ Воскресный Собесѣдникъ.
Содержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе евангельскихъ заповѣдей блажен
ства съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыден
ной жизни. • 1

Кромѣ этого, въ 1904 году БЕЗПЛАТНО

будетъ разосланъ годовымъ подписчикамъ

ИЗЯЩНЫЙ АЛЬБОМЪ БИЛОВЪ 
открытіе мощей прёп. Серафима Саровскаго, 

въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Альбомъ будетъ состоять изъ 32 картинъ, изображающихъ памятные мо
менты изъ пребыванія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Саровѣ, 
Саровской обители, мѣсто молитв. подвиговъ преп. Серафима. Изд. 

бомъ будетъ на бѣлой, глазиров. бум., въ изящн. обложкѣ.

виды 
аль-

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

НА „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ*

со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставкой на годъ 4 руб. 
на полгода 2 р. 50 к.

Благочинные, вып. журн. не менѣе 10 экз., получаютъ 
одиннадцатый безплатно.

еще

з- 2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ,

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1904 года

(тринадцатый годъ изданія) 
съ приложеніемъ

ТВОРЕНІЙ ПРЕПОДОБНАГО
МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО.

И

Въ 1904 году Московская Духовная Академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника* ежемѣсячно, книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, послѣдующей 
программѣ.

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды 
профессоровъ Академіи. 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важ
нѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообще
нія изъ области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ текущей 
русской журналистики, преимущественно духовной, а также кри
тика, рецензіи и библіографія по наукамъ богословскимъ, фило
софскимъ и историческимъ. 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ 
печататься автобіографи ческія
Саввы, Архіепископа Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи 
за истекающій 1903 годъ (полностью)* Въ качествѣ собствен
наго приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ* всѣмъ 
подписчикамъ его въ 1904 году будутъ высланы:

записки Высокопреосвященнаго

ТВОРЕНІЯ

ПРЕПОДОБНАГО МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО
въ русскомъ переводѣ.

Преп. Макарій Египетскій въ исторіи христіанской литера
туры является представителемъ церковной мистики, если подъ 
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нею понимать не болѣзненное проявленіе религіознаго чувства, а 
непосредственное, горячее и сердечное отношеніе человѣческой 
нуши къ Богу, составляющее необходимый элементъ въ настрое- 
діи христіанина. Въ этомъ отношеніи творенія его рѣзко отли
ваются по своему содержанію отъ сочиненій борцовъ за непо
врежденность христіанской вѣры противъ ереси—о. о. церкви, 
вставившихъ намъ полемическіе трактаты по вопросамъ догма- 
оики. Какъ бы ни были важны догматы въ религіозной жизни 
Человѣка, они представляютъ собою однако нѣчто внѣшнее по 
чтношенію къ ней, не составляютъ самой ея сущности, ея ядра, 
они служатъ выраженіемъ религіознаго настроенія и въ то же 
Оремя его опорою. Въ этомъ заключается, ихъ важность и необ- 
водимость, но съ самымъ главнымъ въ религіи, съ соотвѣтствую- 
хщимъ имъ настроеніемъ чувства и воли, они могутъ знакомить 
насъ лишь косвенно. Отсюда догматическіе трактаты о.о. цер
кви, вращающіеся часто въ области чуждыхъ намъ философскихъ 
понятій и преслѣдующіе спеціальныя цѣли защиты вѣры отъ ея 
искаженія еретиками, могутъ служить источникомъ болѣе для 
внѣшней исторіи церкви. Во внутреннюю жизнь вѣрующей души 
съ ея порывами за предѣлы этого міра -грѣшнаго и стражду
щаго, насъ вводятъ лишь сочиненія аскетовъ, не преслѣдующія 
никакихъ другихъ цѣлей, кромѣ изліянія внутренней жизни 
сердца, объятаго всепоглощающею ли бовію къ Богу. Отсюда 
глубокая назидательность твореній аскетовъ, отсюдя ихъ вліяніе 
на религіозное настроеніе нашего народа, отсюда ихъ популяр
ность среди него. Творенія древнихъ подвижниковъ служили 
любимымъ чтеніемъ благочестивой старины. Но интересъ къ нимъ 
не ослабѣваетъ и въ настоящее время. Въ частности творенія 
преп. Макарія Египетскаго, выпущенныя въ 1880 третьимъ 
изданіемъ, давно выліли изъ продажи, а между тѣмъ многочи
сленныя обращенія къ редакціи съ просьбою выслать творенія 
великаго подвижника показываютъ, насколько велика потребность 
въ ихъ новомъ изданіи. Это именно и служило для редакціи 
побужденіемъ остсновить свой выборъ для обычнаго приложенія 
къ журналу на твореніяхъ св. Макарія Египетскаго.

“ совмѣстно съПодписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ 
приложеніемъ твореній преподобнаго Макарія Египецкаго

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ
Ирим.'. безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 

редакцію „Богословскаго Вѣстника*.
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Открыта подписка на 1904 годъ на духовный журналъ

,,Странникъ“
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„Общедоступной Богословской Библіотеки*
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ

Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1903 году 
по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній бо- 
гослосско-филосовской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ 
которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе срока лѣтъ. При жур
налѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія издается «Общедоступная Бо
гословская Библіотека», имѣющая своею цѣлію сдѣлать вполнѣ доступ
ными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и 
иностранной богословской литературы.

Въ 1904 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ сочиненія:
1) «ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ» или Бо

гословскій Энциклопедическій словарь, содержащій съ себѣ необходимыя 
для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предме
тамъ богословскаго и философскаго знанія, т. V, въ который войдутъ 
слова на Е, Ж 3 и И (съ картами и иллюстраціями).

II) ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ, или Коментарій на всѣ книги Св. Пи
санія Ветхаго и Новаго Завѣта. Темъ первый, въ который входитъ все 
Пятокнижіе Моисеево, т. е. книги Бытія, Исходъ Левитъ, Числъ и Второ
законія. Съ иллюстраціями.

Приступая къ этому изданію, редакція полагаетъ, что опа идетъ 
а встрѣчу самой настойчивой и насущной потребности нашего духовен

ства и всего общества. Съ каждымъ годомъ Библія все болѣе распро
страняется и въ обществѣ и въ духовенствѣ, и недалеко время, когда 
она сдѣлается настольною книгой во всякомъ благочестивомъ домѣ. Сдѣ
ланъ ужо починъ—введенія добраго обычая раздавать Библію оканчиваю
щимъ образованіе молодымъ людямъ, какъ цѣнный и незамѣнимый путево
дитель по житейскому морю. По къ великому несчастію, духъ злобы и 
отецъ лжи даже изъ этого чистѣйшаго источника истины дѣлалъ и те
перь дѣлаетъ источникъ всякаго рода заблужденій, и многочисленные ере
тики и сектанты пользуются сю для оправданія и защиты своихъ лже
ученій и заблужденій противъ свѣта православной истины. Дать пасты
рямъ церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія по
собіе къ правильному разумѣнію Библіи, оправданію и защиты истины 
отъ искаженія ея лжеучителями, а также и руководство къ уразумѣнію 
многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Доселѣ 
у насъ, за неимѣніемъ толкованія на отдѣльныя книги Св. Пи анія, не 
было цѣльнаго толкованія на всю Библію, что ставитъ наше духовенство 
въ его учительской дѣятельности часто въ весьма затруднительное поло-
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женіе. Наше изданіе имѣетъ своею цѣлію дать полную „Толковую Биб
лію*, которая по своему объему и по своей цѣпѣ была бы доступна вся
кому сельскому пастырю или по меньшей мѣрѣ всякой церковной библіо
текѣ, чтобы во всякій моментъ у него находилось подъ рукой готовое 
пособіе къ объясненію слова Божія—въ собесѣдованіи ли съ своими па
сомыми, или въ борьбѣ съ лжеучителями и заблудшими. Кромѣ того, въ 
ней найдутъ разъясненіе своихъ недоумѣній и многіе свѣтскіе читатели 
Библіи, такъ какъ толкованіе будетъ касаться и тѣхъ высшихъ богослов
скихъ и библейско-историческихъ вопросовъ, которые издавпа волновали
и особенно-волнуютъ теперь все образованное общество въ виду новѣй-

ихъ открытій и изслѣдованій въ библейскихъ странахъ, изслѣдованій,и

которыми не преминула воспользоваться раціоналистическая критика въ 
своихъ цѣляхъ, какъ это случилось въ самое недавнее время. Въ изданіи 
принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій и другія вполнѣ ком
петентныя лица съ высшимъ богословскимъ образованіемъ.

III) „БИБЛІЯ И ВАВИЛОНЪ,—особый трактатъ изъ серіи „Хри
стіанство, паука и невѣріе на зарѣ XX вѣка*. Этотъ трактатъ имѣетъ 
своею цѣлію разобраться въ горячей, взволновавшей весь западно—евро
пейскій міръ борьбѣ изъ-за Библіи, по поводу знаменитыхъ рефератовъ 
проф. Делича, указать истинное значеніе новѣйшихъ открытій въ странѣ 
„бывшаго земного рая“ и защитить достоинство и божественный харак
теръ Библіи отъ нападеній раціоналистической критики.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 
10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россію за журналъ «Странникъ» съ приложеніемъ двухъ 
томовъ «Общедоступной Богословской Библіотеки» восемь (8) рублей 
съ пересылкой; б) за границей 11 руб. съ перес.

Прнмѣч.а) Въ отдѣльной продажѣ для нсподписчиковъ цѣна «Богосл, 
Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ безъ перес- и 3 р. съ пер. 

б) Желающіе имѣть выпуски «Библіотеки» въ изящномъ 
англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за
выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе
двѣнадцать выпусковъ «Библіотеки (4-ре т. «Православнаго
Собесѣд. Богословія», два тома «Исторіи Христ. церкви въ
XIX в.» и 4 т. «Правое. Богосл. Энциклопедіи» и два
т. сочин. Фаррара: «Жизнь и труды свв. отцовъ и учителей 
церкви» съ иллюстраціями) прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ 
по 1 р. за выпускъ (въ перепл. по 1 р. 50 к), а при 
выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въ редакцію журнала «Странникъ»—С.-Петербургъ, Нев
скій проспектъ д. Л? 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору ре
дакціи—Невскій проспектъ, д. 182.

Редакторъ издатель проф. А. Лопухинъ.

2—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 г. НА

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО",
Духовный и церковно-общественный журналъ, основанный 

„Обществомъ распространенія религіозно-нравственнаго просвѣще
нія въ духѣ Православной Церкви“ (въ 1902 г.), съ отдѣль
ными приложеніями,—будетъ издаваться но той же программѣ 
и преслѣдовать поставленную цѣль служенія религіозно-нравствен
ному просвѣщенію преимущественно образованнаго православно
русскаго общества и защиты православной истины и ея служи
телей отъ современныхъ враждебныхъ отношеній къ ней.

Программа журнала слѣдующая:

1) Ежемѣсячное обозрѣніе текущихъ замѣчательныхъ собы
тій изъ жизни церковно-общественной съ православно-христіан
ской точки зрѣнія.

2. Статьи богословскія основоположительнаго характера по 
религіозно-нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ, 
возникающимъ въ соверменной русской жизни и печати; бел
летристическія произведенія и стихотворенія, посвященныя тѣмъ- 
же вопросамъ.

3. Извлеченія изъ твореній св. отцевъ и учителей Церкви, 
дающія руководительныя начала для правильнаго пониманія и 
разрѣшенія означенныхъ вопросовъ.

4. Обозрѣнія выдающихся статей изъ текущей духовной 
жур іалистики и свѣтской печати, а также вновь выходящихъ 
книіь, преимущественно по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ 
критическими замѣчаніями по поводу тѣхъ или другихъ сочине
ній и отдѣльныхъ ихъ мыслей.

5. Отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы, предлагаемые 
читателями изъ области богословской и церковно-практической.

6. Извѣстія и замѣтки, преимущественно о дѣятельности 
„Общества рел.-нравственнаго просвѣщенія4 и его учрежденій 
(каковы—собранія проповѣдническія и пастырскія. „Христіан
скаго Содружества учащейся молодежи’4 и т. п.) равно и дру
гихъ духовно-просвѣтительныхъ обществъ и ихъ членовъ, а также 
и о лицахъ, заявляющихъ себя этого рода дѣятельностію и проч.
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Журналъ выходитъ книжками въ 5—7 листовъ каждая, 
т 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за 
исключеніемъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рожде
ства Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить по 
одной книжкѣ (всего 20 книжекъ).

Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія въ 1904 г. 
будутъ даны двѣ книги:

1) 0. ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ.

Полная біографія о. Іоанна, составленная съ его благословенія, доцен
томъ Спб. Дух. академіи, о. іеромонахомъ Михаиломъ и иллюстрированная 
рисунками, числомъ болѣе 100 (будетъ разослана съ январской книжкой 
журнала годовымъ подписчикамъ).

и
2) 2-й выпускъ избранныхъ статей изъ сочиненій нашихъ выдаю

щихся іерарховъ и богослововъ по вопросамъ, особенно возбуждающимъ 
интересъ и ведоразумѣнія въ современномъ обществѣ, подъ заглавіемъ:
я Современные религіозные и церковно-общественные вопросы въ рѣше
ніи ихъ архипастырями и выдающимися богословами Русской Церкви “. 
Въ 1-й выпускъ этого сборника входятъ извлеченія изъ сочиненій: митр. 
Москов. Филарета, Иннокентія—архіеп. Херсонскаго, Амвросія—Харьков
скаго, Никанора—Херсонскаго, Іоанна—Смоленскаго, Павла—Казанскаго, 
Хрисанѳа—Астраханскаго, преосв. Ѳеофана—Затворника, профессоровъ; 
В. Д. Кудрявцева, П. И. Шалфеева. Протоіереевъ;—Базарова, Н. А. Сер
гіевскаго, Иванцова-Платонова, и свѣтскихъ писателей по богословію— 
Хомякова, Самарина и Вл. С. Соловьева (всего до 30 печати, лист.). 
Во 2-мъ выпускѣ сборника будутъ частію новыя извлеченія изъ тѣхъ 
же авторовъ, частію изъ другихъ, не вошедшихъ въ составъ 1-го выпуска.

Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Об
щества, Протоіерею Философу Орнатскому.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 6 руб.—съ доставкой 
и пересылкой въ Россіи и 7 р. заграницу. Въ розничной про
дажѣ 30 коп. за №.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ. 
Стремянная улица, д. № 20, и въ извѣстныхъ кпижп-магазинахъ.

Имѣются полные экземпляры журнала съ приложеніями за 
1902 и 1903 гг. и высылаются за 6 руб. за каждый годъ.

2—2
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РУБ. 
за годъ съ 

дост. и перес.

Открыта подписка на 1904 годъ (изд. XIX годъ)
1руб.

за 2 мѣсяца съ НЭ ИЛЛЮСТрИрОВЭННЫЙ «урИЭЛЪ ДЛЯ СВМЬИ
дост. и перес.

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. И. ПОПОВИЦКАГО и при участіи
Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО.

__№№ЖУРН. до 2000 СТОЛВЦ. 
И9 ТЕКСТА и до 300 ИЛЛЮСТР.

Очерки, разсказы, стихотворенія, 
• статьи бытового, нравственнаго и исто

рическаго содержанія, воспоминанія и 
предай, русск. старины, отклики па 
вопросы современной жизни.

КНИГЪ Д0 2400СТРАН. УВОРИ- 
19 СТОЙ ПЕЧАТИ, заключающихъ въ 

себѣ историческія повѣсти, повѣсти 
изъ исторіи русскаго народа и право
славной церкви, очерки и разсказы изъ 
исторіи библейской, общей и церков
ной. ’ ■ «І иіл | 9ЛЛГІ

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано:
6 НИ. Х™ СОЧ ф. В. ФАРРАРА
ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА

Полное иллюстр. изданіе съ предисл. и пояснит. примѣч. Свящ. П. М. Ѳивейсмаго 
КОПІЯ съ иконы новоявленнаго чудотворца

СЕРАФИМА САРОВСКАГО, 
исполненная НА МЕТАЛЛЪ въ рельефной золоченой ризѣ. 

УПЛАТИВШІЕ СПОЛНА “подписи, сумму получатъ НЕМЕДЛЕННО при 
первыхъ №№, а подписавшіеся съ разсрочкой—по уплатѣ послѣдняго взноса 

Въ 12 книгахъ «Русскаго Паломника» будетъ дано:
1) Черноморскіе богатыри. Картины 

Севастопольской обороны. В. А. 
Радича.

2) Прельщеніе литовское. Церковно- 
историч. повѣсть. Вл.П. Лебедева.

3) Задушевныя рѣчи. Очерки, бесѣ
ды и странички изъ дневника- А. В. 
Круглова.

4) Вокругъ собора Повѣсть изъ 
исторіи Западной церкви XV в. Д. 
Алькока. Перев. II. II. Двигубскаго.

б) Лучъ Божьяго свѣта въ пустынѣ 
глухой. Повѣсть изъ жизни на пер
сидской окраинѣ Ф. Ф. Тютчева.,

6) На сѣверѣ дикомъ. Церковно- 
историч. повѣсть. II. А. Россіева.

7) Вопросы вѣры и жизни. Сбор. статей 
доц. Снб. Дух. Ак. Іеромаиаха Михаила

8) Русскій Саванарола. Историч. по
вѣсть. II. О. Лихарева.

9) Боярыня Морозова. Повѣсть пзъ 
исторіи русскаго раскола. Г. Т. Сѣвер- 
цсва. ыі

10) Братъ на брата. Историч. повѣсть- 
хроника. IIН .Алексѣева-Ку игурцева.

11) Въ дебряхъ сектантства. Бытовая 
повѣсть изъ жизни скопцовъ и хлыс
товъ. Д. М Березкина. ' , .

12) Свѣтъ. Повѣсть М. Монлора изъ 
временъ земной жизни Іисуса Христа. 
Переработка Кн. М. В. Волконской.

Въ №№ журнала печатаются „Бесѣды съ читателями Русскаго Палом
ника**, принадлежащія перу извѣстнаго церковпого публициста, доц. СПБ. 
духовн. Акад. Іеромонаха Михаила и „Отклики на вопросы современной 
жизни** извѣстнаго писателя мірянина А. В. Круглова.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ: безъ доставки въ Спб. пять руб., съ доставкой и 
перес. во всѣ города Россійской имперіи шесть руб., за границу 10 руб.

спускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальп.
Главная Контора: СПБ. Стремянная ул., 12, собств. домъ.
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Открыта подписка на 1904 годъ
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

XVII г. 
изданія. КОРМЧІ XVII г. 

изданія.

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО

ЗА 4 РУБЛЯ Щ ДАЕТЪ;
г Э Ж? ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго инте- 

реснаго духовно-нравственнаго содержанія. Въ журналѣ, между про
чимъ, будутъ продолжаться печататься, имѣвшія выдающійся успѣхъ въ

Й , 1903 году,
ОТВѢТЫ ПА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ.

Еженедѣльнаго Вѣстника подъ заглавіемъ Современное Обоз; 
рѣніе событій текущей жизни, издаваемаго по программѣ: 1) руко

водящая передовая статья на современныя темы; 2) церковная жизнь- 
3) общественная жизнь; 4) заграничныя извѣстія; 5) добрые люди нашего 
времени; 6) полезные совѣты и указанія; 7) разныя замѣтки; 8) изъ 

газетъ и журналовъ.
Иллюстрированныхъ Листковъ но житіямъ воскресныхъ свя- 

тыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ праздничные дни, а также 
для безплатной раздачи въ церквахъ).

книжекъ для народа подъ общимъ заглавіемъ: Народная библіотека 
«ІЛ «КОРМЧАГО», состоящая изъ ряда назидательныхъ разсказовъ изъ 

быта народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и проч.
Кромъ того особое приложеніе на 1904 годъ по желанію мно 

гихъ подписчиковъ.
ЪА Православно-Миссіонерскихъ Листка, заключающихъ въ себѣ отвѣты 

на недоумѣнные вопросы расколо-сектанства.
О КНИГИ ПОУЧЕНІЙ на всѣ воскресные и праздничные дни, а также 

на разные случаи приходской жизни. Давая это весьма цѣнное для 
пастырей проповѣдниковъ приложеніе, редакція озаботилась, чтобы по
ученія были изложены интересно, живо, общедоступно и кратко и чтобы 
они получены были подписчиками своевременно. Потому первая книжка 
поученій на первое полугодіе будетъ приложена къч 1 № журнала, а 
вторая книжка на второе полугодіе разошлется въ Маѣ мѣсяцѣ.

«КОРМЧІЙ» предназначается для благочестиваго чтенія въ каж
дой СЕМЬѢ православнаго русскаго народа. Всѣ статьи «Кормчаго» глу
боко-назидательны, изложены простымъ, понятнымъ народу языкомъ.

Полные сброшюрованные экз. «КОРМЧАГО» за 1893, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 900, 901 и 902 гг. продаются по два рубля за годъ съ
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перес. Выписывающіе журналъ сразу за 10 лѣтъ уплачиваютъ (вмѣсто 
20 руб.) 18 руб. съ перес. (до 1000 верстъ).

Адресъ редакціи: Москва, Большая Ордынка, д. Борисова, (квартира 
Священника С. С. Ляпидевскаго).

Журналъ «Кормчій» одобренъ и рекомендованъ разными 
вѣдомствами.

Выписывающіе 10 экземпляровъ годовыхъ получатъ I экземпляръ 
безплатно,

Редакторъ Протоіерей Бухаревъ.
Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.
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ПОДПИСКА на 1904 ГОДЪ 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

М а л ю т к а
Адресъ: Москва

Ранняя подписка обезпечиваетъ полученіе первыхъ нумеровъ 
безъ задержки.

Журналъ
Жу рналъ

МАЛЮТКА состоитъ изъ 12 книжекъ 12 премій-игрушекъ
МАЛЮТКА назначается для дѣтей образованныхъ 

семействъ 4—8 лѣтъ.
Журналъ МАЛЮТКА во содержанію не подходитъ для сель
скихъ школъ, деревенскихъ библіотекъ, Обществъ Трезвости и т. п. 
Журналъ МАЛЮТКА первый въ Россіи журналъ для дѣтей 

такого возраста (4—8 л.)
Журналъ МАЛЮТКА издается девятнадцатый годъ.

Журалъ МАЛЮТКА самый дешевый дѣтскій журналъ.
Журналъ МАЛЮТКА стоитъ въ годъ безъ доставки въ Москвѣ 

въ Конторѣ Н. ПЕЧКОВСКОЙ 2 руб.
Съ пересылкой во всѣ города 2 р. 50 к.

Подписка только годовая.

Съ наложеннымъ платежомъ не принимается.
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Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя.
Сочиненіе Гофмана. Переводъ С. В. Флерова. Рисунки (въ 
краскахъ) Академика В. Е. Маковскаго. Большой томъ, 18 
печатныхъ листовъ, форматомъ мал. іп 4°, на слоновой бумагѣ, 

въ оригинальномъ переплетѣ.
изданіе второе. Цѣна 2 рубля.

БЕЗПЛАТНО
Сказку про Щелкуна и Мышинаго Царя

Сочиненіе Гофмана. Переводъ С. В. Флерова. Рисунки (въ 
краскахъ) академика В. Е. Маковскаго. Изданіе третье (безъ 

переплета)
получатъ тѣ, кто подпишется на 1904 на журналъ

М А Л Ю Т НА
ЗАРАНѢЕ, ДО 1-ГО ДЕКАБРЯ СЕГО ГОДА.

Обращается вниманіе,
что книга эта не есть обязательное приложеніе къ журналу, а ли II ь

ПОДАРОКЪ ЗА РАННЮЮ ПОДПИСКУ.

Послѣ 1-го декабря льготъ и отсрочекъ не будетъ.

Принимается подписка на газету "

„С В ѣ Ф
въ 1904 году.

подъ редакціею В. В. КОМАРОВА.
Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета.

„СВѢТЪ“ въ 1904 году будетъ выходить по программѣ, 
которой держится со дня своего основанія, съ тою же святою 
вѣрою въ великую будущность русскаго народа и съ тѣмъ же
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твердымъ упованіемъ на русскихъ людей, которые своею тысяче
лѣтнею исторіею доказали стойкость и святость русскихъ началъ, 
ими самими созданныхъ.

„СВѢТЪ" работаетъ для русскаго народа и ради русскаго 
народа. „Свѣтъ" будитъ мысль въ русскомъ человѣкѣ и тѣмъ 
предохраняетъ его отъ опасностей, которыя, благодаря иноземной 
и инородческой интригѣ и наростаюіцему нѣмецкому вліянію, со 
всѣхъ сторонъ надвигаются на него, прикрытыя ложью, лестью 
и обманомъ.

„СВѢТЪ" убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, 
міровое государство, трудится не ради отвлеченныхъ интересовъ 
и не для иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго на
рода въ русскомъ государствѣ естественно должно стоять выше
всего. Самодержавіе, православіе и народность—незыблемыя ос
новы русской государственности ихъ охраненію, ихъ развитію и 
укорененію въ разныхъ сферахъ русскаго общества, по мѣрѣ силъ, 
посвятила себя газета „Свѣтъ" и твердо и неуклонно будетъ 
держаться и впредь того же направленія.

.СВѢТЪ", пе смотря па свой небольшой размѣръ, идетъ 
впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій и изложенію со
бытій.

„СВѢТЪ", издающійся съ 1 января, 1882 года, какъ
былъ, такъ и остался самою дешевою ежедневною газетою въ
Россіи; другія газеты, съ нимъ конкурировавшія, или прекра
тили изданіе, или повысили цѣну. При томъ размѣрѣ, въ ко
торомъ издается „СВѢТЪ", русскій читатель получаетъ все, что
ему необходимо. Ничто важное не упущено. Нѣтъ только га
зетнаго хламу, въ сущности никому не нужнаго.
Подписная цъна съ пересылкою или доставкою остается безъ 

перемѣны:
На годъ 4 р. съ 1 января по 31 декабря. На полгода 2 р. 

съ 1 января или 1 іюля. На у мѣс. і р. съ 1 янв., 1 анр., 
1 іюля или 1 окт.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету 
„СВѢТЪ" и „Сборникъ Романовъ" и посылать деньги въ 
одномъ конвертѣ благоволятъ высылать:
На годъ 8 р. съ 1 января по 31 декабря. На полгода 4 р. 
съ 1 января или 1 іюля. На 3 мѣс. 2 р. съ 1 янв., 1 анр., 

1 іюля или 1 окт.
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція «Свѣтъ», 

Невскій, 136.
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Открыта подписка на 1204 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

со 100 приложеніями-
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 

І-го (большого) изданія.
Для городскихъ подписчиковъ:

На годъ 16 р., 11 мѣс. 15 р., 10 мѣс. 13 р. 50 к., 9 мѣс- 
12 р., 8 .мѣс. 11 р.. 7 .мѣс. 10 р., 6 мѣс. 9 р., 5 мѣс. 
7 р. 50 к., 4 мѣс. 5 р. 80 к., 3 мѣс. 4 р. 50 к., 2 мѣс.

3 р. 30 к. 1 .мѣс. 1 р. 80 к.
Для иногородныхъ подписчиковъ:

На годъ 17 р., 11 мѣс. 15 р. 50 к. 10 мѣс. 14 р. 50 к., 
9 мѣс. 13 р. 50 к., 8 мѣс. 12 р. 50 к.. 7 мѣс. 11 р. 
30 к., 6 мѣс. 10 р., 5 мѣс. 8 р. 50 к., 4 мѣс. 7 р,,3мѣс.

5 р. 50 к., 2 мѣс. 4 р., 1 мѣс. 2 р. 
ІІ-го (малаго) изданія.

Для городскихъ подписчиковъ:5 рублей на 12 мѣсяцевъ, 2 р. 50 к. на 6 мѣс., 1 р. 
25 к. на 3 мѣс. и 50 к. на 1 мѣс.

Для иногороднихъ подписчиковъ:6 рублей на 12 мѣсяцевъ, 3 р. на 6 мѣс., 1 р. 50 к. 
на 3 мѣс. и 55 к. на 1 мѣс.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты ,НОВОСТИ" 
(для городскихъ подписчиковъ 5 р. вмѣсто 10 р. и для ино

городныхъ 6 р. вмѣсто 11 р.),
вызвало въ 1903 году ГРОМАДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНІЕ ЕЯ. 1ОО БЕЗПЛОТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ ІОО

а именно:
52 №№ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ Еженедѣльный иллю

стрированный художественный литературный журналъ.
Отдѣльная подписная цѣпа журнала: безъ доставки и пере
сылки: на 1 годъ—5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—1 р. 
75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс.

3 руб., на 2 мѣс.—1 руб.
12 №№ ЭСКУЛАПЪ Медико-Гигіеническое Обозрѣніе.
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12 №№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ. (Новѣйшія открытія 
и изобрѣтенія, успѣхи промышленности и торговли въ связи 

съ успѣхами паукъ, просвѣщенія и техники).
12 №№ ПРИРОДА и ХОЗЯЙСТВО (Естественныя пауки, 

сельское хозяйство, садоводство и т. п.).
12 №№ Новѣйшія Моды и Спортъ.

Около 2,000 иллюстрацій.
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домоводству, сель
скому хозяйству, техникѣ и, вообще, для цѣлей самообразованія. 
Контора газеты«НОВОСТИ» СП Б.,Невскій пр., 18.Телефонъ 787.

При конторѣ газеты «НОВОСТИ» существуетъ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 

услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ/ пользуются па 
льготныхъ условіяхъ, 

3—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ 
на журналъ С. С. ОКРЕЙЦА

„Р $ ч ь
За пять рублей въ годъ съ доставкою:

у2 номера. Передовыя статьи, хроника, фельетонъ, судебные 
отчеты, статьи но вопросамъ, беллетристика.

12 книгъ приложеній. Романы, преимущественно оригинальные. 
Съ первыхъ книжекъ начнется печатаніе большого романа 
С. С. Окрейца „Герои нашихъ дней"; будетъ помѣщенъ „Уго

локъ инсурекціи 1863 года" и другія сочиненія-
12 особыхъ иллюстрированныхъ номеровъ на лучшей бу магѣ:

портреты, виды и жанровыя сценки.
Кромѣ того, подписчики получатъ большой томъ автобіографиче

скаго романа С. С. Окрейца.
ДАЛЕКІЕ ГОДЫ.

Получатъ эту премію 1) всѣ когда либо подписывавшіеся
„Лучъ" и пожелавшіе нынѣ подписаться на журналъ „Рѣчь"; 
всѣ подписчики на „Рѣчь" въ семъ (1903 г.), которые

на
2)
возобновятъ подписку и 3) безусловно всѣ, кои подпишутся на 
журналъ „Рѣчь" до 1 января 1904 г.
Желающіе подписаться на’<Рѣчь» безъ приложеній платятъ два рубля.
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Подробная программа высылается немедленно.
і въ годъ
1 П за 12 книгъ
1 и 52 №№ 
жури, съ перес.

Разсрочка по 1 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА (подпис
ной годъ съ 6 дек. 1903 г) 

на 1904 г. (II годъ изданія) 

на еженедѣльный иллюстрирпв. журналъ

ВЪ ГОДЪ 1 
за 12 книгъ ’ 

съ перес.

ПРИРОДА и ЖИЗНЬ
Журналъ художественно-литературный, обществ. историческій и 

популярно-научный.
19 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ С9 « ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 

КНИГЪ ВЪ ГОДЪ И иь ЖУРНАЛА.
Въ ЛИТЕРАТУРНОМЪ ОТДѢЛЪ принимаютъ участіе: М. Н. Альбовъ, К. С- 
Баранцевичъ, П. В. Быковъ, А. И. Будищевъ, П. И. Вейнбергъ, А. А- Из. 
майловъ, В. С. Лихачевъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Д. Л. Мордовцевъ, Н. И

Позняковъ, И. Н. Потапенко и мн. др.
Въ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМЪ ОТДѢЛЪ сотрудничаютъ; проф. С. П. Гла 
эенапъ (астрономія), прив.-доц. Н. II. Адамовъ (сельск. хозяйство), проф 
II. А. Земятченскій (минералогія), прив.-доц. В. М. Грибовскій (исторія права) 
Г. Е. Грумъ-Гржимайло (географія и собств. путешествія), проф. Н. Д. Каш 
кипъ (эстетика) прив.-доц. Д. А. Коропчевскій (антропологія), проф, А. А 
Кулябко (біологія), проф. П. Ф. Лесгафтъ (анатомія и физіологія), прив.-доц, 
д-ръ медицины В. А. Левашовъ (гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (ботаника), 
проф. А. М. Никольскій (зоологія), прив.-доп. Г. Г. фонъ-Петцъ (геологія), 
проф. И. В. Покровскій (археологія), проф. Л. А.’ Саккетти (эстетика), 
проф. В. В. Сапожниковъ (ботаника), проф. С. М. Середонинъ (исторія), 
проф. В. В. Скобельцынъ (физика), проф. Б. М. Шимкевичъ (зоологія), 
II. Ю. Шмидтъ (собст. путешествія), Ю. М. Шокальскій (географія и физич.

географія) и мн. др. * ‘
Беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ исторіи и исторіи литера

туры-русской и всеобщей. Критическіе очерки. Искусство, театръ и музы
ка. Всестороннее ознакомленіе съ Россіей. Путешествія. Этнографическіе 
очерки. Записки и воспоминанія. Художественная промышленность, Гумани
тарныя науки. Естествознаніе. Научныя новости. Изъ сельско-хозяйственной 
области. Политическое обозрѣніе. Внутреннее обозрѣніе и т. п.
Естественно-научн. отдьлъ подъ редакціей про®. А М. Никольскаго.

Отвѣты на юридическіе ;вопросы подписчиковъ подъ редакціей 
прис. пов. М. К. Адамова,

Вопросы САМООБРАЗОВАНІЯ.
Правда научная и правда жизненная, любовь къ природѣ, родинѣ, человѣку 

и всякому живому существу—основы журнала.

ЦЪНА НА 
ГОДЪ: ода р, за ежемѣсячн. 1 тпіі п за еженедѣльный журн. 

журналъ— I I Г И г . вмѣстѣ св ежемѣсячн.;
12 кн. I 12 книгъ и 52 №№.

Подписная плата не мринимаѳтся почтовыми и гербовыми марками.
Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.

Редакція и Контора журнала <Природа и Жизнь»: С.-Петербургъ, Пре
ображенская ул., д. 42 (1-й подъѣздъ отъ Кирочной ул.).

Редакторъ-издатель Н. П. ДѴЧПНСКІЙ.
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